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Пояснительная записка 

               Основная образовательная программа основного общего образова-

ния (далее – ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №3 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Улья-

новской области (обновлённый вариант с 01.09.2023 года) разработана на основе 

нормативных документов:  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образовании»  

- ФОП ООО, утвержденной Приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образова-

тельной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74223).  

Также при реализации ООП ООО учтены требования  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"",  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".  

  Структура основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово соответствует требованиям ФГОС ООО 

в соответствие с ФОП и содержит три основных раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования (далее - ООП ООО) в МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово и способы 

определения достижения этих целей и результатов. Цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО конкретизированы в соответствии с требова-

ниями ФОП ООО и учитывают особенности социального окружения школы, ре-

сурсное обеспечение и 

потенциальные возможности участников образовательных отношений. 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово включает: 

• Пояснительную записку; 

• Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

• Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования; 

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

• Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 

Содержательный раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово включает: 

• Программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся  

• Рабочие программы учебных предметов; 

• Программу воспитания и социализации обучающихся; 

• Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательной деятельности МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово, а также механизм ре-

ализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 
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• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями с ФГОС ООО; 

При реализации ООП ООО обязательным является ознакомление обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) как участников образователь-

ных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

ООО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния, закрепляются Уставом школы. ООП ООО разработана на период работы по 

действующему ФГОС ООО в соответствие с ФОП. 

Новая редакция ООП ООО действует до выхода новых нормативных доку-

ментов, регламентирующих работу организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации ФГОС ООО в соответствие с ФОП. 

В образовательной программе основного общего образования учтены сле-

дующие особенности МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово: 

• особенности микрорайона. Школа расположена в микрорайоне, где нет 

достаточного числа культурно-просветительских учреждений. Школа выполняет 

функцию социокультурного центра, ориентируется на удовлетворение эстетиче-

ских, интеллектуальных и спортивных потребностей каждого учащегося. 

• особенности контингента родителей. Родители учащихся проживают 

в разных микрорайонах поселка. Следует отметить, что 45 % семей учащихся не 

относятся по месту жительства к микрорайону, что говорит о достаточно высокой 

популярности образовательного учреждения. Увеличивается количество семей, 
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имеющих более двух детей, 7,5 % детей проживают в многодетных семьях. 10% 

детей проживают в неполных семьях. 

Национальный состав разнообразный - 73,3 % русских, 13 %- татар, 3,8 %- 

чувашей, и 5,6 % других национальностей. Анкетирование родителей показы-

вает, что 71 % из опрошенных с высшим образованием, 20 % - со средне-специ-

альным и 9 % со средним. 

• особенности контингента учащихся школы основного уровня общего 

образования. В среднем на ступени основного общего образования обучается 

около 130 учащихся. В равной мере, как мальчиков, так и девочек. В основной 

массе учащиеся русской национальности, но есть дети других национальностей. 

Проводимая ежегодно диагностика интеллектуальных возможностей учащихся 

выявляет в среднем следующие уровни: 

 высокого уровня - 10%; 

 выше среднего - 20 %; 

 среднего - 60% 

 ниже среднего- 10 %. 

Учащиеся основной общей школы - полноправные хозяева школы; на этой 

ступени сформировано и развивается ученическое самоуправление в рамках дет-

ской организации под руководством Совета школы. Участие в самоуправлении 

помогает учащимся сформировать у себя навыки демократизма, умение самосто-

ятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения, осуществлять 

их и нести за них ответственность. Гласность работы Совета школы обеспечивает 

пресс-центр на линейках, через информацию на стендах, на сайтах. 
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I. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с федеральной обра-

зовательной программой. 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово в соответствие с федеральной 

образовательной программой  являются: 

• достижение выпускниками школы планируемых результатов: системы 

знаний, универсальных учебных действий и способов деятельности, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

школы среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации школой основной обра-

зовательной программы основного общего образования в соответствие с феде-

ральной образовательной программой предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и ме-

жэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Рос-

сийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 



8 

 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и дру-

гих, организацию общественно полезной деятельности, МОУ ДОД ДЮЦ р.п. Ку-

зоватово, МОУ ДОД ДЮСШ р.п. Кузоватово; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников в проектировании и развитии социальной среды обра-

зовательной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо-

логов, социальных педагогов,  сотрудничество с базовыми предприятиями,  

Кузоватовского района, учреждениями профессионального образования 

ОГБПОУ «Кузоватоватовский технологический техникум», центрами професси-

ональной работы МО «Кузоватовский район»;  

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-

сти. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
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должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными прави-

лами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистраци-

онный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 

г., регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигие-

нические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования).  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с федеральной обра-

зовательной программой МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Методологической основой формирования образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с федеральной образовательной 

программой МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово в соответствии с ФГОС ООО яв-

ляется системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

• формирование соответствующей целям основного общего образования 
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социальной среды развития обучающихся в системе гимназического образова-

ния, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий гимназического образования, определяющих пути и способы дости-

жения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

• признание решающей роли содержания гимназического образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития гимназистов; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при организации образовательной деятельности и определении образовательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого гимназиста с учетом его возможностей и способно-

стей, состояния здоровья и выбора профильной направленности для обучения на 

завершающем уровне гимназического образования, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11-15 лет и учитывает: 

• способности учащихся осуществлять принятие заданной педагогом цели 

деятельности, ее осмысление и овладение учебной деятельностью в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования; 
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• возможности перехода к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• возможности учащихся на каждом возрастном уровне (13-15 лет) овла-

дения и развития рефлексии общих способов действий и возможностей их пере-

носа в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способно-

сти проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-

ных планов во временной перспективе; 

• возможности формирования у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и зако-

номерности взаимодействия с окружающим миром; 

• влияние используемых в учебном процессе и воспитывающей деятель-

ности коммуникативных средств и способов организации кооперации и сотруд-

ничества, на развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

• возможности изменения форм организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества учащихся (переход от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской). 

Учет в образовательной деятельности особенностей подросткового воз-

раста, успешность и своевременность формирования новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается в урочной и внеурочной 

деятельности с овладением педагогами технологиями обучения на системно-де-

ятельностной основе, формирующим оцениванием образовательных достижений 

учащихся. 

Реализация основной образовательной программы основного общего обра-

зования школы предусматривает для подготовки к будущей жизни и развития со-
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циальной взрослости подростка создание системы просветительской работы с ро-

дителями (законными представителями), готовящей их к смене прежнего типа 

отношений с подростками на новый, учитывающий специфику возрастных осо-

бенностей возраста подростков 13 -15 лет (7-9 классы): 

 бурное, скачкообразное развитие, происходящее за сравнительно ко-

роткий срок, появление у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремление подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особая чувствительность к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

 обостренная восприимчивость к усвоению норм, ценностей и спосо-

бов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порож-

дающая интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием лич-

ности; 

 сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружа-

ющих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменение социальной ситуации развития: рост информационных пе-

регрузок, характер социальных взаимодействий, способы получения информа-

ции (СМИ, телевидение, Интернет) 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися школы ос-

новной образовательной программы основного общего образования в соот-

ветствие с федеральной образовательной программой. 

Общие положения 

          Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют совре-

менным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающе-

гося. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых резуль-

татов - личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач требует от уча-

щихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой об-

разования система планируемых результатов построена на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обу-

чающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет опре-

делять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, от-

ражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1) Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы школы.   
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2) Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы школы. 

3)  Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы школы.   

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы школы: 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целена-

правленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обуча-

ющихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологиче-

ского воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социаль-

ной и природной среды. 
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО в соответ-

ствии с  ФОП школы 

Метапредметные результаты включают: 

1) освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

2) способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

3) готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

4) овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

     Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые иссле-

довательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной дея-

тельности. 
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 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями вклю-

чает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интел-

лекта. 

Обобщенные характеристики метапредметных универсальных способов 

деятельности, которыми должны овладеть выпускники основного уровня образо-

вания представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ Виды 

универсаль-

ных способов дея-

тельности 

 

Характеристика осваиваемых универсальных способов 

деятельности 

1. Познавательные 

 

 

 

 

 

1.1 

. 

Освоение си-

стематических зна-

ний 

-первичное ознакомление, отработка и осознание теорети-

ческих моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной об-

ласти знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, технических и др.) 

 -создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых свя-

зей и 

отношений между объектами и процессами;   

1.2 

. 

Самостоя-

тельное приобрете-

ние, перенос и инте-

грация знаний 

- использование знаково-символических средств и/или логи-

ческих операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интер-

претации, оценки, классификации по родовидовым признакам; 

-установление аналогий и причинно-следственных связей; 

-построение рассуждений, соотнесения с известным; 

1.3. Решение про-

блем 

решение проблемных ситуаций, требующих: 

-принятия решения в ситуации неопределённости; 

- выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами; 

- установление закономерностей или «устранение 

неполадок» и т. п.; 



17 

 

2. Коммуника-

тивные 

- овладение навыками сотрудничества, требующего 

совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный резуль-

тат; 

- овладение навыками коммуникации, требующими 

создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форма-

том (сообщение, комментарии, пояснения, призывы, инструкции,

 текст—описание, текст- 

рассуждение, формулировка и обоснование гипотезы, уст-

ное или письменное заключение, отчёт, оценочное суждение, аргу-

ментированное мнения и т. п.); 

- использование для решения познавательных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, сло-

вари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 3. Регулятивные - умения самоорганизации и саморегуляции: 

- планирование этапов выполнения работы; 

-отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы; 

- самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных резуль-

татов учебной задаче, целям и способам действий, выявления пози-

тивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому). 

Детализация регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в 

зоне актуального развития выпускников представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Регулятивные УУД Обучающийся сможет: 

1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в 

• анализировать существующие и планировать будущие об-

разовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 
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учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно 

планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учеб-

ных и 

познавательных задач. 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять 

• определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятель-

ности; 
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•  

контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий 

в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в  

 

       рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины до-

стижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получе-

ния запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристи-

ками продукта и характеристиками процесса деятельности и по заверше-

нии деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение 

оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

• определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновы-

вать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной за-

дачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая ре-

зультат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея-

тельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних внешних ресурсов; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных   

     образовательных результатов 

5.Владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познава-

тельную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

• соотносить реальные результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению име-

ющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической     

реактивности). 

Познавательные УУД Обучающийся сможет: 

1.Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанав-

ливать причинноследственные

 связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное,) и 

делать выводы. 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и яв-

лений, выделяя при этом общие признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающу-

юся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приво-

дить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следствен-

ный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных то-

чек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными. 
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2.Умение создавать, 

применять 

и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познаватель-

ных задач. 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тек-

стовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

З.Смысловое чтение. • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - 

учебный, научно-популярный, информационный, текст nonfiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
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4.Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

    применять его

 в 

познавательной, комму-

никативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологиче-

ских ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочи-

нения, модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к 

овладению 

культурой активного ис-

пользования 

словарей и 

других поисковых систем. 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и за-

просы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых ис-

точников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью. 

Коммуникативные УУД Обучающийся сможет 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индиви-

дуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и 

учета 

интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. 

 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

• различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять 

свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и по-

знавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зре-

ния, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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• критически относиться к собственному мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуа-

ции; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

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

• устранять в рамках диалога раз-

рывы в 

коммуникации, 

• обусловленные непониманием/неприятием со стороны со-

беседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно ис-

пользовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей дея-

тельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической кон-

текстной речью. 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе ком-

муникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запра-

шивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные мате-

риалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуника-

ции 

 непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций 
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и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информаци-

онной безопасности. 

З.Формирование и раз-

витие компетентности в обла-

сти использования информаци-

оннокоммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ). 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-

мощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информа-

ционную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и 

 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфи-

ческих для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной 

форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 
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и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.2.3.1 Русский язык 

                 Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе приме-

ров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организа-

ции; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуж-

дающимся в ней; волонтёрство); 
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценност-

ное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отра-

жённым в художественных произведениях, уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуаль-

ного и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осозна-

ние важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовы-

ражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 
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читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного по-

ведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интер-

нет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состо-

яние других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) техно-

логической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, ло-

гично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знаком-

стве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как сред-

ства познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятель-

ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, 

в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 
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том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в форми-

ровании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание де-

фицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития,

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представ-

лениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, воз-

можных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие га-

рантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные резуль-

таты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и про-

тиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения постав-

ленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в язы-

ковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных за-

дач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
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ведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достовер-

ности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематиза-

ции информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-
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ствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диа-

логах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благо-

желательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррек-

тивы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональ-

ного интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомо-

тивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выраже-

ния собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 
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выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по сво-

ему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчёта перед группой. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по русскому языку. 

Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить при-

меры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомитель-

ным, детальным - научно-учебных и художественных текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объ-

ёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов, словарного 

диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-

100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционнос-

мысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные место-

имения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 
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Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным призна-

кам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельно-

сти и относительной законченности), с точки зрения

 его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функцио-

нально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в прак-

тике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и чи-

тательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочи-

нения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочи-

танного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: со-

ставлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содер-

жания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том 

числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных ис-

точников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактиро-

вать собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершен-

ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логиче-

ский анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
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Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функцио-

нальных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, харак-

теризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произ-

ношения и правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквен-

ные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор одно-

коренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и пе-

реносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями си-

нонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 
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выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование глас-

ных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок 

на -з (-с); ы - и после приставок, корней с безударными проверяемыми, непрове-

ряемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней с проверяе-

мыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё 

- о после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоня-

емые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых 

имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний, о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -

чик- 

- ----------- -щик-, -ек ------------------------------------------------ ик- (-чик-), кор-

ней с чередованием а (о): -лаг -------------------------------------------- лож-; -раст ращ- 

- ----------- рос-, -гар ------ гор-, -зар ------- зор-, -клан -------- клон-, -скак

 скоч-, употребления 

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слит-

ное и раздельное написание не с именами существительными; правописание соб-

ственных имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; раз-

личать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окон-

чаний, о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написа-

ния не с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и пред-

ложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
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невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изучен-

ного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла-

гольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфи-

нитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова ---------------- ева-, -ыва ива-, личных окончаний глагола, 

гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздель-

ного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); прово-

дить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рам-

ках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложе-

ния с обобщающим словом при однородных членах, обращением, распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопро-

сительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепен-

ных членов (распространённые и нераспространённые), определять главные 
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(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы выра-

жения подлежащего (именем существительным или местоимением в име-

нительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, име-

нем существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, 

в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры ис-

пользования русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повест-

вование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 

не менее 4 реплик. 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомитель-

ным, детальным научно-учебных и художественных текстов различных функци-

ональносмысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объ-

ёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысло-

вых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен со-

ставлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуа-

цией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского ли-

тературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 

слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного тек-

ста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблю-

дать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 
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речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжатель-

ные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных 

форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполне-

нии анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основ-

ных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (по-

вествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности 

и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, слож-

ный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную ин-

формацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из раз-

личных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной ли-

тературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представ-

лять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм совре-

менного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 
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стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка 

и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообще-
ние). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и за-

имствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к актив-

ному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и арха-

измы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотреби-

тельные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, тер-

мины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характери-

зовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуа-

цией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; вы-

делять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
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приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной ча-

сти речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, 

правила правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в при-

ставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со сло-

вами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изучен-

ного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилага-

тельные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произ-

ношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблю-

дать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- 

имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, слово-

образования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

правила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 
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числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать осо-

бенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями рус-

ского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного 

и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые гла-

голы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, услов-

ном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, ис-

пользовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический 

и пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

Общие сведения о языке. 
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Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать вза-

имосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 пред-

ложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог 

- сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского ли-

тературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110-120 
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слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного тек-

ста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обуче-

ния орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), со-

блюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства вы-

разительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лек-

сические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и ча-

стей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с ис-

пользованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объё-

мом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, слож-

ный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения со-

держания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепен-

ную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рас-

сказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тек-
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сты, редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержа-

ния и формы с использованием знаний норм современного русского литератур-

ного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь 

и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра ин-

струкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеоло-

гических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; пони-

мать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 
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речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхож-

дения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лек-

сический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (пред-

логи, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять при-

знаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические 

функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действитель-

ные и страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие 

формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, приме-

нять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, кон-

струировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно ста-

вить ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглаголь-



52 

 

ных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действи-

тельных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с при-

частным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, при-

менять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, пра-

вила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепри-

частными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным де-

епричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с оди-

ночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 
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Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произноше-

ния наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после ши-

пящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания 

не с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль 

в речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отли-

чия от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производ-

ные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

скими особенностями, соблюдать правила правописания производных предло-

гов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правопи-

сания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 
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Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды сою-

зов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

скими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки зна-

ков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препина-

ния в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в рече-

вой практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды ча-

стиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных от-

тенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интона-

ционные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

ской окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в рече-

вой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междо-

метиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
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Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической лите-

ратуры (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); вы-

ступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомитель-

ным, детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, ху-

дожественных, публицистических текстов различных функционально-смысло-

вых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно пере-

давать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научноучебных, художественных, публицистических текстов различных функ-

ционально- смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложе-

ния - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского ли-

тературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного тек-

ста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра-
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вописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обу-

чения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), по-

нимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяс-

нять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной 

речи и при письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений 

в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функциональ-

носмысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в 

тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; ана-

лизировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с ис-

пользованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием про-

изведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра со-

чинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учеб-

ного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающи-

мися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять 
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исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объ-

яснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основ-

ных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять соче-

тание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грам-

матическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препина-

ния. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 
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публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, разли-

чать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выраже-

ния, применять нормы построения простого предложения, использования инвер-

сии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе вы-

раженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большин-

ство - меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила поста-

новки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления непол-

ных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и не-

согласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односо-

ставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложе-

ние, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, без-

личное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматиче-

ские, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные опре-

деления; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особен-

ности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 
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Применять нормы построения предложений с однородными членами, свя-

занными двойными союзами не только... но и, как... так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с одно-

родными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); правила постановки знаков препина-

ния в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предло-

жения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при одно-

родных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе прило-

жений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и при-

соединительных конструкций, применять правила постановки знаков препина-

ния в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласо-

ванных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных кон-

струкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предло-

жения и вставные конструкции, понимать особенности употребления предложе-

ний с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкци-

ями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омо-

нимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предло-

жениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и не-

распространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 
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Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунк-

туации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой прак-

тике. 

 Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- опи-

сание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным со-

общением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бы-

товые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомитель-

ным, детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского ли-

тературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 

слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного тек-
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ста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к про-

читанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объё-

мом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингви-

стических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной дея-

тельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представ-

лять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 
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типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен состав-

лять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 

слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического мате-

риала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, информа-

тивность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации рече-

вого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочета-

ния элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художе-

ственном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности упо-

требления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к раз-

личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидно-

стям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения тек-

стов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие 

и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
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Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями слож-

ного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысло-

вое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого пред-

ложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с раз-

ными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предло-

жений и простых предложений с однородными членами, использовать соответ-

ствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и при-

даточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого пред-

ложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысло-

вых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксиче-

ским средствам связи, выявлять особенности их строения. 
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Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ-

ными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определитель-

ной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение при-

даточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых пред-

ложений и простых предложений с обособленными членами, использовать соот-

ветствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложе-

ния. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений 

и правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного слож-

ного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отноше-

ний. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных слож-

ных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции 
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в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных слож-

ных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложе-

ний с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложе-

ниях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложе-

ний с прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвен-

ной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с пря-

мой и косвенной речью, при цитировании. 

1.2.3.2. Планируемые результаты освоения программы по литературе 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей граж-

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру-

гих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуаци-

ями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экс-

тремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из литературы; представление о способах противодействия коррупции, 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зару-

бежной литературы, а также литератур народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их вопло-

щение в литературе;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
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и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприя-

тие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своегои других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осо-

знание важности художественной литературы и культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: осознание ценности жизни с использованием собствен-

ного жизненного и читательского опыта, ответственного отношения к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического-психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного по-

ведения в Интернете;  
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литератур-

ных героев;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) техноло-

гической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-

товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 

фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных ин-

тересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знаком-

стве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой с использованием изучен-

ных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблю-

дений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-

ального и коллективного благополучия.  

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;  
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потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые зна-

ния, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осо-

знавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё раз-

витие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлени-

ями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаи-

мосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом вли-

яния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возмож-

ных глобальных последствий;     способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в от-

сутствии гарантий успеха.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художе-

ственных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литера-

турных направлений, этапов историко-литературного процесса);  
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устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной за-

дачи;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явле-

ний и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об 

их взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в лите-

ратурном образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента);  
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведе-

ниях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предло-

женной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литера-

турную и другую информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-

ной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в уст-

ных и письменных текстах;  
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести перего-

воры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожела-

тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведче-

ского эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, ана-

лизируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых зна-

ний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответствен-

ность за решение.  
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональ-

ного интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литера-

турном образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учиты-

вать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей си-

туации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оцени-

вать соответствие результата цели и условиям;  

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управ-

лять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из худо-

жественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над вза-

имоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литера-

туры, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы;  
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обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной ра-

боты на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей  

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулиро-

ванным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать ре-

зультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предостав-

лению отчёта перед группой.  

К концу обучения обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы 

и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интер-

претировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные пред-

ставления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, да-

вать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких 

теоретико-литературных понятий, как художественная литература и устное 
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народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (пер-

сонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитан-

ные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучаю-

щихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических про-

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжа-

тый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучаю-

щихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом 

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы для познания мира, формирова-

ния эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного раз-

вития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей 
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и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руковод-

ством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литера-

турного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя элек-

тронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пе-

речень. А также: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литера-

туры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отли-

чать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3)  осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализи-

ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного раз-

вития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основ-

ные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народ-

ное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание литера-

турного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 
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развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-

вязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, 

юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-

живать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста 

и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с произведениями других ви-

дов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжа-

тый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объё-

мом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с ис-

пользованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и со-

временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетиче-

ского анализа; 
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13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы для познания мира, формирова-

ния эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного раз-

вития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по реко-

мендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской де-

ятельности под руководством учителя и учиться публично представлять получен-

ные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными биб-

лиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифи-

цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 К концу обучения обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литера-

туры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выяв-

лять отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти-

ческого; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), пони-

мать, что в литературных произведениях отражена художественная картина 

мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев- 
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персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персо-

нажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обу-

чающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведе-

ния, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выра-

зительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитера-

турных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия; худо-

жественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, посла-

ние, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сю-

жет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, разви-

тие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литера-

турный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; порт-

рет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, ме-

тафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; сти-

хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоя-

тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотно-

сить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 

работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литера-

туры и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эс-

тетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и худо-

жественной литературы для самостоятельного познания мира, развития соб-

ственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10)  

планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведе-

ний современной литературы для детей и подростков; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности и публично представлять полученные резуль-

таты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа вери-

фицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 

 К концу обучения обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выяв-

лять отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти-

ческого; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ про-

изведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпре-

тировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучаю-

щихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в ли-

тературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж-

ность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую пози-

цию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 

реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основ-

ной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаи-

моотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понима-

ние нравственно- философской, социально-исторической и эстетической пробле-
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матики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучаю-

щихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэти-

ческой и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитера-

турных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интер-

претации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (худо-

жественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, по-

весть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, бал-

лада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблема-

тика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, ком-

позиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествова-

тель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая ха-

рактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; 

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетво-

рение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассо-

нанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- ли-

тературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность про-

изведения к историческому времени, определённому литературному направле-

нию); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного худо-

жественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литератур-
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ные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-

блемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобра-

зительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и са-

мостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотно-

сить собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, 

давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использо-

ванием прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходи-

мую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную ли-

тературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирова-

ния; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоя-

тельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классиче-

ской русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и ху-



85 

 

дожественной литературы как способа познания мира и окружающей действи-

тельности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также сред-

ства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литератур-

ный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности и публично представлять полученные резуль-

таты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

К концу обучения обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патрио-

тизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного ис-

кусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, ана-

лизировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложен-

ных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, опреде-
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лять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принад-

лежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-

зицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 

нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-

теристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и ос-

новной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-

имоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понима-

ние нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической пробле-

матики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-

терные для творческой манеры писателя, определять их художественные функ-

ции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколи-

тературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и ин-

терпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (ху-

дожественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сенти-

ментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержа-

ние литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, раз-

вязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лири-

ческий герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пей-

заж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; 
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диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, мета-

фора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, паралле-

лизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; ин-

версия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (ал-

литерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибра-

хий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому лите-

ратурному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8)  выделять в произведениях элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сю-

жеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобра-

зительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
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12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведе-

ние, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно форму-

лировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учеб-

ной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с пози-

цией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объё-

мом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с ис-

пользованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный 

или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать соб-

ственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать инфор-

мацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, кон-

спекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на са-

мостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с ис-

пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружа-

ющей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, 

а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литератур-

ный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 
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18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности и публично презентовать полученные резуль-

таты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справоч-

ной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в элек-

тронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими ука-

зателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

1.2.3.3. Родной (русский) язык. 

Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образова-

ния направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

для основного общего образования отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений вос-

питательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
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отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое, в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуж-

дающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Рос-

сийской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-

ственного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его 

и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведе-

ния в Интернет-среде в процессе языкового образования; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состо-

яние других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) техноло-

гической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические про-

блемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, под-

нимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как сред-

ства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
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учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явле-

ниях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимо-

связь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влия-

ния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возмож-

ных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, нахо-

дить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 

характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и про-

тиворечий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процес-

сов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в язы-

ковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных за-

дач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
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ведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достовер-

ности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематиза-

ции информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-
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ствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диа-

логах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благо-

желательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и вы-

полнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения нескольких чело-

век, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
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(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по сво-

ему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррек-

тивы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомо-

тивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 
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целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выраже-

ния собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё и 

чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

к концу обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культур-

ным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, 

иметь представление о русской языковой картине мира, приводить примеры 

национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных ме-

тафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки 

зрения употребления в них ключевых слов русской культуры 

(в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-

нально-культурным компонентом, анализировать историю происхождения фра-
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зеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники кры-

латых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблять посло-

вицы, поговорки, крылатые слова и выражения 

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных актив-

ных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребле-

ния и стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилисти-

ческой окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологиче-

ские словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, сло-

вари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблю-

дать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах са-

мостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требова-

нием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные 
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примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений, 

сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений, сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современ-

ного русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать 

речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм современного 

литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчи-

вые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого по-

ведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, анто-

нимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мульти-

медийные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуа-

ции. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистиче-

ских текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетаю-

щих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дис-

плейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или про-

читанного текста, основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики, диа-

граммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 
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шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформаль-

ного общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискус-

сии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельно-

сти, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и пись-

менной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных  сетях. 

 

1.2.3.4  Родная (русская) литература. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) лите-

ратуре на уровне основного общего образования. 

Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литера-

туре на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной 

ивоспитательной деятельности образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития. 
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Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литера-

туре на уровне основного общего образования отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализую-

щей программы основного общего образования, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образова-

тельной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в Интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-

товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной среды; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённо-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 
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в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные уни-

версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-
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боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адапти-

ровать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей си-

туации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литера-

туре: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога; 
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понимание родной литературы как одной из основных национально-куль-

турных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного тек-

ста от научного, делового, публицистического, формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литера-

туре к концу обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведе-

ний разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития пред-

ставлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для 

русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произ-

ведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность рус-

ской литературы и культуры в контексте культур народов России, осознавать 

роль русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и 

о родительском доме как вечной ценности; 
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осмысливать характерные черты русского национального характера в про-

изведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в ли-

тературе русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о про-

щании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятель-

ный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художе-

ственного текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах, само-

стоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в 

других искусствах, самостоятельно формировать круг 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятель-

ность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источни-

ками информации и различными способами её обработки и презентации. 

 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основ-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
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ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, род-

ного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образова-

тельной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-

товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребно-

стей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности; 

8) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собствен-

ных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
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развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основ-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать су-

щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; вы-

являть дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание об-

щения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 



121 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интел-

лекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адапти-

ровать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей си-

туации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; 
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принимать себя и других, осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (англий-

скому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в со-

вокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

1.2.3.6. Второй иностранный язык (французский язык) 

Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному 

(французскому) языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения второго иностранного (французского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие вы-

полнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния, формируемые при изучении иностранного языка, отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
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направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образова-

тельной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  
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готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведе-

ния в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием;  

г 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания (иностранного 

языка); 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-

товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности; 

8) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор-

мированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 



128 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (французского) языка на уровне ос-

новного общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-

ные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать су-

щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; вы-

являть дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свое мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 



131 

 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интел-

лекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-
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бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адапти-

ровать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей си-

туации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты по второму иностранному (французскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязыч-

ной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной). 

 Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуж-

дения к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зри-

тельными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика конкретного человека или литературного персонажа, по-

вествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 4 

фразы), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём - 4 фразы), кратко излагать результаты вы-

полненной проектной работы (объём - 4 фразы); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 1 минуты); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тек-

сты, полностью построенные на изученном материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи; читать текст с полным и детальным пониманием содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - до 

150 слов); читать и понимать общее содержание текста, содержащего незначи-

тельный процент незнакомых лексических единиц; 

письменная речь: 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и форму-

ляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного ха-

рактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения - до 30 слов). 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произ-

носить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- ин-

тонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения 

на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова, владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-
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жения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и пись-

менной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоен-

ных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуации об-

щения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением суще-

ствующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино-

нимы и интернациональные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации: имена существительные при помощи суффиксов -er/-ere,-eur/-euse, -ien/-

ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment, имена прилагательные при помощи суф-

фиксов -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, числительные при помощи суф-

фиксов -ier/-iere, -ieme; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений фран-

цузского языка, различных коммуникативных типов предложений французского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определён-

ном порядке; 

сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями ou, 

quand, comment, combien, pourquoi; 

глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (present), типа 

preferer, mener, jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаго-

лами avoir или etre; 

числительные 1-101. 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенче-

ского этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содер-

жания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-

тельную лексику, относящуюся к фоновой лексике страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 

и друзей) на французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, владеть 

компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания общего содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на французском языке с применением мультимедийных средств обучения, со-

блюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

 

1.2.3.7. История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне ос-

новного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской граждан-

ской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, про-

явление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подви-
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гам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 

и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обя-

занностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной ор-

ганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социаль-

ной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духов-

нонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения исто-

рии как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками позна-

ния и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохране-

ние интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном много-

образии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения цен-

ностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного твор-

чества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осозна-
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ние ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе при-

меров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и ду-

ховного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и обще-

ства; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружаю-

щей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, 

об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 
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раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического матери-

ала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять ре-

конструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообще-

ние, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, ин-

тернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще-

ствах и современном мире; 



140 

 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать раз-

личие и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе - на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и опре-

деление способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлек-

сии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, воз-

никших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального ин-

теллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий дру-

гого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
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регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений 

других участников общения. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основ-

ного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими перио-

дами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России, определять современников исторических событий, явле-

ний, 

процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов наро-

дов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории Рос-

сии и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки истори-

ческих событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Фев-

ральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение со-

бытий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различ-

ные исторические эпохи; 
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8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письмен-

ные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познава-

тельной задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привле-

кать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характе-

ризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, 

процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диа-

грамм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной без-

опасности поиск исторической информации в справочной литературе, информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов России. 
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Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по ис-

тории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, соци-

альной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» вклю-

чают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли Рос-

сии в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечествен-

ной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников истори-

ческой информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их инфор-

мационные особенности и достоверность с применением метапредметного под-

хода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобра-

зительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, система-

тизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять 

информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и 

их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятель-

ности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 
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8) способность применять исторические знания как основу диалога в по-

ликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-

ского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных па-

мятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов про-

шлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в 

них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обу-

чающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих ос-

новных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность 

и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, ат-

ласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с исполь-

зованием на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значи-

тельных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных ис-

точников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
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источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать дан-

ные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение 

об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об ис-

торических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, за-

нятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание историче-

ских объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополни-

тельной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт ис-

точника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие яв-

ления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; срав-

нивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; из-

лагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 

и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргу-

менты лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргумен-

тировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей 

в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложен-

ному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников исто-

рии и культуры. 

Предметные результаты изучения истории. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 
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называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате уста-

навливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов исто-

рии Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего 

мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших ис-

торических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между услови-

ями среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письмен-

ные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни 

людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых момен-

тах их биографии, роли в исторических событиях); 
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давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать суще-

ственные черты государственного устройства древних 

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований 

людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстри-

ровать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и 

следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней ис-

тории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам лю-

дей прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходи-

мость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира 

(в том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принад-

лежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хро-

нологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Рус-

ского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и все-

общей истории. 
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Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составле-

ние систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культур-

ных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых со-

бытиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (лето-

писи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода со-

бытий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий истори-

ческих событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального историче-

ского источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных де-
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ятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные био-

графические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной куль-

туры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового чело-

века о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-

ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все-

общей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения 

о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин 

и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процес-

сов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 

черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они осно-

ваны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 
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объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на ре-

гиональном материале). 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей ис-

тории XVI-XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группи-

ровка событий по их принадлежности к историческим процессам, составление 

таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах оте-

чественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического раз-

вития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, лич-

ные, литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 
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информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной 

и всеобщей истории XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и дру-

гих странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной куль-

туры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального 

и политического развития России и других стран в XVI-XVII вв., европей-

ской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, револю-

ций XVI-XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-

ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все-

общей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать сужде-

ния о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 
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выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и все-

общей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, 

на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. 

с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления лю-

дей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI-XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-

XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(по принадлежности к историческим процессам и другим), составлять си-

стематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
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значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публици-

стические произведения (называть их основные виды, информационные особен-

ности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информа-

ционную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях оте-

чественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной куль-

туры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального 

и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промыш-

ленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской им-

перии в системе международных отношений рассматриваемого периода; 
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-

ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все-

общей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий собы-

тий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечествен-

ной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение ав-

тора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные катего-

рии, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), вы-

ражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на приме-

рах; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процес-

сов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (пе-

риоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отече-

ственной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 
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определять последовательность событий отечественной и всеобщей исто-

рии 

XIX - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, об-

стоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типо-

логическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источни-

ков следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную публи-

цистику, программы политических партий, статистические данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принад-

лежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях оте-

чественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визу-

альных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации собы-

тий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 
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всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в тече-

ние рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной куль-

туры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании техни-

ческих и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать суще-

ственные черты экономического, социального 

и политического развития России и других стран в XIX - начале XX в., про-

цессов модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и ре-

волюций в рассматриваемый период, международных отношений рассматривае-

мого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-

ственной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все-

общей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и след-

ствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять 

свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исто-

рических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяс-

нялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 
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Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объ-

яснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматривае-

мую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое от-

ношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяс-

нять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для современного 

общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культур-

ному наследию в общественных обсуждениях. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новей-

шую историю России». 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными 

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности 
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обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных ориента-

ций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, 

которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализа-

ции направлений воспитательной деятельности образовательной организации в 

сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстре-

мизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах про-

тиводействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправ-

лении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной де-

ятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру-

довым достижениям народа, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам во-

инской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 



159 

 

и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведе-

ние и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

также ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в 

области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к 

здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования прави-

лам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в решении прак-

тических задач социальной направленности, уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, 

освоение системы научных представлений об основных закономерностях разви-

тия общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального 

и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и чита-

тельской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи 
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(при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с ис-

торией России XX - начала XXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учё-

том предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические 

рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению причинно-следственных связей событий и процессов; оце-

нивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно форму-

лировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого иссле-

дования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления (справочная, научно- популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в уст-

ных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуж-

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источни-

ков и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в 

группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей си-

туации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий дру-

гого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 



163 

 

других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует 

выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процес-

сах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по полу-

чению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различ-

ных учебных и жизненных ситуациях. 
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1.2.3.8. Планируемые результаты освоения программы по общество-

знанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традицион-

ные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые 

в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководство-

ваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии соб-

ственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практиче-

ских задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстре-

мизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах про-

тиводействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельно-

сти, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в само-

управлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитар-

ной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру-

довым достижениям народа, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 
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разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё по-

ведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, спо-

собность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуж-

дая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность, интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
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на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обу-

чения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из соци-

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения; активное непри-

ятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологи-

ческой направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совмест-

ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собствен-

ных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действо-

вать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
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учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 

характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; вы-

являть дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагоги-

ческим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запо-

минать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распо-

знавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-

нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 
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уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональ-

ного интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адапти-

ровать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 
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человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право дру-

гого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию 

на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах чело-

века, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института, характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового 

и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях 

в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и орга-

низации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и де-

нежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образова-

ния, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопас-

ности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстре-

мизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравствен-

ные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственно-

сти, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, исто-

рическое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) дея-

тельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа 

в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявле-
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ний основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регули-

руемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правона-

рушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе уста-

навливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существен-

ные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравне-

ния) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и ос-

новных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и об-

щества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политиче-

ских потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действи-

тельности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире, социальной и личной значи-

мости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомер-

ного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отноше-

нии нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов обще-

ственной жизни и личного социального опыта определять и аргументировать с 

точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процес-

сам социальной действительности; 
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9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и прак-

тические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инве-

стирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тема-

тики, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразо-

вывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобра-

зовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адап-

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать и критически оценивать социальную информацию, включая экономикоста-

тистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и пра-

вовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, исполь-

зуя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргумен-

тами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществ-

ления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осозна-

ние неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая ос-

новы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 
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индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потреби-

теля финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансо-

вого плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, осо-

бенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, де-

кларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодей-

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей современного российского общества (гума-

нистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и тра-

диций народов России. 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формиро-

вании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обя-

занностях обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия 

человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценно-

сти на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потреб-

ности человека, показывать их индивидуальный характер, особенности личност-

ного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его значение для 

человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особен-
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ностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; кон-

фликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, по-

требности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свой-

ства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого 

себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного 

социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения 

в школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих зна-

ний и личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным 

способам выражения личной индивидуальности, к различным формам нефор-

мального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязан-

ностей обучающегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверст-

никами, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преоб-

разовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе обще-

ния, в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к 

учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической дея-

тельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представите-

лями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного 

участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных куль-

тур. 

Общество, в котором мы живём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

в обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, глобальных 

проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие ор-

ганы государственной власти в Российской Федерации, традиционные россий-

ские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономи-

ческой деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различ-

ных людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 
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использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих зна-

ний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение 

к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценно-

стей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отра-

жающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологи-

ческой проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, ка-

сающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, вклю-

чая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществовед-

ческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотно-

сти, в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

Социальные ценности и нормы: 
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осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценно-

сти (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций мораль-

ного выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и эле-

менты; сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и чело-

века; использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих зна-

ний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение 

к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, 

к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения чело-

века в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие со-

циальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах мо-

рали, проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и пра-

вовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их со-

ответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 
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жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных куль-

тур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как со-

циальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, право-

вом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолет-

него), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конститу-

ционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 

в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают право-

отношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юриди-

ческой ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) нормы права, выделяя существенные при-

знаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) просту-

пок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражда-

нина и государства, между правовым поведением и культурой личности, между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответ-

ственностью; 
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использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и про-

тивоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления лич-

ного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной 

организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих зна-

ний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение 

к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения чело-

века; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие пра-

вовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анали-

зировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных право-

вых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граж-

дан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-

дерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интер-

нете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
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публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регули-

ровании поведения человека, личным социальным опытом, используя общество-

ведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практиче-

ской деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и группо-

вые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потре-

бителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональ-

ной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять ре-

зультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проект-

ную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федера-

ции; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, дру-

гих нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об от-

раслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно-

летнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом 
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и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовершенно-

летних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинар-

ной, административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспе-

чении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе рос-

сийского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспече-

нии социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отноше-

ния, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонару-

шений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуа-

ции, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых ак-

тов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы ре-

гулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, ад-

министративного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских цен-

ностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных за-

дач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособно-

сти, значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опас-
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ности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экс-

тремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к пра-

вонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные вза-

имодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, адми-

нистративного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем ис-

точников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере граждан-

ского, трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информацион-

ной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-

формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и лич-

ным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые 

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 
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их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административ-

ного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, се-

мейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в по-

вседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного по-

ведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея-

тельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудито-

рии и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её ос-

новных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме ры-

ночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно- кре-

дитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкурен-

ции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и фи-

нансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посред-

ников, использования способов повышения эффективности производства; 
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классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак клас-

сификации) механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать 

различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (не-

достижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основ-

ных механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и 

функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществле-

нием экономических действий, на основе рационального выбора в условиях огра-

ниченных ресурсов с использованием различных способов повышения эффектив-

ности производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодей-

ствия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать тек-

стовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), 

в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предприни-

мательской деятельности, экономических и социальных последствиях безрабо-

тицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях разви-

тия экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мо-

шенничества; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критиче-

ски оценивать социальную информацию, включая экономико-статистиче-

скую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя общество-

ведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономиче-

ские интересы; практики осуществления экономических действий на основе ра-

ционального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различ-

ных способов повышения эффективности производства, распределения семей-

ных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой гра-

мотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа по-

требления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансо-

вый план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на ос-

нове 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в мире культуры: 
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осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, 

о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важ-

ном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы мо-

рали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего обще-

ства, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информа-

ционную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информа-

ционной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и фор-

мирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного обра-

зования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать познаватель-

ные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной куль-

туры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, 

о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 
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анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать со-

циальную информацию, представленную в разных формах (описательную, гра-

фическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результа-

тов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенно-

стями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внут-

ренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о кон-

ституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и при-

знаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, госу-

дарственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; поли-

тических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия

 граждан в политике; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; эле-

менты формы государства; типы политических партий; типы общественно-поли-

тических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) полити-

ческую власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемо-

кратические политические режимы, унитарное и федеративное территориально-



190 

 

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанно-

стями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кри-

зисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, по-

литической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяс-

нения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмыс-

ления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; 

о роли информации и информационных технологий в современном мире для ар-

гументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государ-

стве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобществен-

ного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых 

норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические за-

дачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; вы-

полнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие норма-

тивных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, 

связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую ин-

формацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из раз-

ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публика-

ций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 
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анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах уча-

стия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гумани-

стическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать 

на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публич-

ном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и си-

туацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и груп-

пах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и орга-

низации государственной власти в Российской Федерации, государственно- тер-

риториальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внут-

ренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое гос-

ударство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федера-

ции, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 
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общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образо-

вания, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противо-

действии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государ-

ства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) полномочия высших органов государствен-

ной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полно-

мочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской Фе-

дерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов поли-

тики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Фе-

дерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Фе-

дерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необ-

ходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценно-

стей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, яв-

ления и события в политической жизни Российской Федерации, в международ-

ных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности выс-

ших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 
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внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Россий-

ской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномо-

чиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других норматив-

ных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных матери-

алов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: вы-

являть соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил ин-

формационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать инфор-

мацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых ре-

шениях высших органов государственной власти и управления Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными зна-

ниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые про-

екты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязан-

ностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изучен-

ного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и си-

туацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
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самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социаль-

ных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этни-

ческом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняю-

щемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового об-

раза жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих зна-

ний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение 

к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные со-
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циальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося по-

ведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на ос-

нове учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о со-

циализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве наро-

дов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диа-

грамму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по-

следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отноше-

ние к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстра-

ивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализа-

ции, глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 
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сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объ-

яснять причины и последствия глобализации; использовать полученные знания о 

современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, 

включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих зна-

ний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение 

к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические за-

дачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуни-

кации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публици-

стических и других) по проблемам современного общества, глобализации; непре-

рывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её по-

следствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

1.2.3.9. География 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, про-

явление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей 



197 

 

Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к ис-

торическому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сооб-

щества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; пред-

ставление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, го-

товность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе-

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личност-

ного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям сво-

его и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; цен-

ностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного куль-

турного наследия человечества; 
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5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений географических наук об основных законо-

мерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания 

мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ-

ными навыками исследовательской деятельности в географических науках, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответствен-

ное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоро-

вое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопас-

ности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готов-

ность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здоро-

вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно отно-

ситься к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важ-

ности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной де-
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ятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и по-

строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения; активное непри-

ятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологи-

ческой направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и 

характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объ-

ектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объ-

ектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-

потезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
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(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно уста-

навливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых геогра-

фических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между гео-

графическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объек-

тов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информа-

цию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географиче-

ской информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или про-

екта. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных геогра-

фических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональ-

ного интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по географии. Обучающийся 

научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изучен-

ных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориенти-

рованных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 
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распознавать проявления изученных географических явлений, представля-

ющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональ-

ность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе ин-

теграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности че-

ловека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдель-

ных территорий с использованием различных источников географической ин-

формации; 

называть особенности географических процессов на границах литосфер-

ных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между дви-

жением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным по-

казателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических ши-

рот, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические осо-

бенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонен-
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тов природы в результате деятельности человека с использованием разных источ-

ников географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана 

на разных широтах с использованием различных источников географической ин-

формации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органиче-

ского мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе 

анализа различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информа-

ции для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; срав-

нивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; приводить примеры крупней-

ших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различ-

ных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям реги-

онов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных терри-

торий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач; 
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выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологиче-

ская, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольствен-

ная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международ-

ного сотрудничества по их преодолению. 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения терри-

тории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие опре-

делить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием ин-

формации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макро-

регионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и по-

казывать их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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использовать знания о государственной территории и исключительной эко-

номической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зо-

нальном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдель-

ных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы приро-

допользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распро-

странения гидрологических, геологических и метеорологических опасных при-

родных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяю-

щих особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 
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«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориентиро-

ванных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажне-

ния»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; исполь-

зовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать по-

казатели, характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте 

и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатиче-

ских поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Аркти-

ческой зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользова-

ния; приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным усло-

виям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с ми-

ровыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 
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проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по за-

данным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, город-

ском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для ре-

шения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная струк-

тура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудо-

вые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «ры-

нок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практикоориен-

тированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое опи-

сание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для 

решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для ре-

шения той или иной задачи; 
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применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хо-

зяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия 

и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себе-

стоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной ком-

плекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние геогра-

фического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; про-

блемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону 

Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать 

и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; усло-

вия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляе-

мых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяй-

ство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 
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регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капи-

тал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот 

и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отрас-

лей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для ре-

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять осо-

бенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и 

их природные, социальные, политические, технологические, экологические ас-

пекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домо-

хозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов Рос-

сии 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности при-

родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
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формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятель-

ности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о дина-

мике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и 

роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 

их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

1.2.3.10. Математика 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризу-

ются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-этиче-

ских принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математи-

ческой направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и разви-

тием необходимых умений, осознанным выбором и построением индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
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способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, по-

ниманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов 

её развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком мате-

матики и математической культурой как средством познания мира, овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоро-

вья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный ре-

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые зна-

ния, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не из-



213 

 

вестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планиро-

вать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые реше-

ния и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного об-

щего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные резуль-

таты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными дей-

ствиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование ба-

зовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окру-

жающего мира, применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объ-

ектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения по-

нятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявле-

ния закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 
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фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, фор-

мулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развити процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося  будут сформированы  умения рабо-

тать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточностьинформации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 
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Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформирован-

ность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универ-

сальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и це-

лями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, со-

поставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногла-

сия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-

ции и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов-

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
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универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой ин-

формации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть уни-

версальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата ре-

шения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике  в 7-9 классах 

- курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Ал-

гебра». 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические дей-

ствия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные спо-

собы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкно-

венные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать деся-

тичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бес-

конечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
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Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными пока-

зателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением вели-

чин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях пере-

менных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на много-

член, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесе-

ния за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преоб-

разования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила пере-

хода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число 

корнем уравнения. 
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Применять графические методы при решении линейных уравнений и их си-

стем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравне-

ния с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравне-

ний по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на ал-

гебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции; y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величи-

нами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производитель-

ность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, из-

влекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и за-

висимостей. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа 

точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квад-
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ратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразо-

вания выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дро-

бей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразова-

ния выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли урав-

нение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической мо-

дели с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретиро-

вать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

у =kx, y=kx+b, y=k/x, у = х2, описывать свойства числовой 
функции по её графику. 
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Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными чис-

лами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять 

значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычис-

лений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и си-

стемы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составле-

ния уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли урав-

нение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать реше-

ние неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на чис-

ловой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически распо-

ложение на координатной плоскости графиков функций вида: 

у =kx, y=kx+b, y=k/x, у = ах2 + bх + с, у = х2, y=x3, y=x4 

в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 
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Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, опи-

сывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоско-

сти. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых техноло-

гий). 

 

1.2.3.11. Информатика 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспита-

ния, развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты 

в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни совре-

менного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных техно-
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логий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации совре-

менного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, го-

товность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оцени-

вать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

1) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способ-

ность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обуче-

ния в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков само-
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стоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообраз-

ными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

3) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах професси-

ональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и ин-

формационными технологиями, основанными на достижениях науки информа-

тики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

4) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния, в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

5) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе суще-

ствующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отра-

жают овладение универсальными учебными действиями - познавательными, 
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коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ские рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 



225 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информаци-

онного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 
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в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие реше-

ния; ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

ное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информаци-

онной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого. 



227 

 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях от-

крытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на 

уровне основного общего образования. 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача инфор-

мации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстри-

ровать понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, опери-

ровать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи дан-

ных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов 

и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи инфор-

мации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития ком-

пьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долго-

временная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его по-

мощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записы-

вать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся опи-

санию файловой структуры некоторого информационного носителя); 
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работать с файловой системой персонального компьютера с использова-

нием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать анти-

вирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опас-

ность для личности и общества распространения вредоносной информации, в том 

числе экстремистского и террористического характера; понимать структуру ад-

ресов веб-ресурсов; использовать современные сервисы интернет-коммуника-

ций; соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ин-

формационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения 

в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информа-

ционных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позицион-

ных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические 

операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «ло-

гическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъ-

юнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если из-

вестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы ис-

тинности для логических выражений; 
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раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», по-

нимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в 

том числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как 

«Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логи-

ческих, символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции 

и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализую-

щие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием цик-

лов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого 

числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа. 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на ком-

пьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомога-

тельных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Чере-

пашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы об-

работки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (по-

иск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

С#, Школьный Алгоритмический Язык); 
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раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моде-

лирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерар-

хической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-

дачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочива-

нием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с ис-

пользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск мак-

симального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в про-

стых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникаци-

онные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые 

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятель-

ности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, серви-

сов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и по-

вседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом ос-

новных технологических и социально-психологических аспектов использования 



231 

 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибер-

буллинг, фишинг). 

 

1.2.3.12. Физика 

 Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской фи-

зической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений фи-

зики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности учё-

ного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного по-

строения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
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развитие научной любознательности, интереса к исследовательской дея-

тельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транс-

порте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних усло-

виях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, обра-

зовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность; потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
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экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возмож-

ных глобальных последствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учё-

том самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; прово-

дить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экс-

перимент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 
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а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично 

представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по сво-

ему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для ре-

шения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физиче-

ского исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на науч-

ную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформиро-

ванность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 
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эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодей-

ствующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающи-

еся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равно-

мерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, рав-

новесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёр-

дыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, пре-

вращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на ос-

нове опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с различ-

ными скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе 

и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, 

рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физи-

ческие величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, сред-

няя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёр-

дого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощ-

ность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, строить графики изученных зависимостей физических вели-

чин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 
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Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, за-

кон сохранения механической энергии, при этом давать словесную формули-

ровку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с использова-

нием 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или зако-

номерности; 

решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы, свя-

зывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить рас-

чёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипо-

тезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в 

ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, запи-

сывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измере-

ний; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от дру-

гой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движу-

щегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, 

качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей 
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силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независи-

мости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий пла-

вания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании 

учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталки-

вающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент по-

лезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять зна-

чение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо-

рудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, ры-

чаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые фи-

зические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 
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или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную лите-

ратуру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 

2-3 источников информации, в том числе публично проводить краткие сообще-

ния о результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно ис-

пользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязан-

ности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполне-

нием плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, вы-

страивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформиро-

ванность у обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение ато-

мов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные 

тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внут-

ренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, элек-

трическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, маг-

нитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепло-

вое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопро-

водность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, дей-

ствия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 
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распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и ка-

пиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерза-

ние водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электриче-

ские явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле 

Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сия-

ние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физи-

ческие величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное со-

противление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимо-

стей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения за-

ряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энер-

гии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое вы-

ражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следствен-

ные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерно-

стей; 
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решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, свя-

зывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать за-

коны и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположе-

ние, оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить вы-

воды; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета 

излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от темпера-

туры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация маг-

нитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложен-

ного оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воз-

духа, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсо-

лютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от дру-

гой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления провод-

ника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления ве-

щества проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на про-

воднике, исследование последовательного и параллельного соединений провод-

ников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 
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в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоём-

кость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического 

тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо-

рудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энер-

гии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (при-

меры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель посто-

янного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психро-

метр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), состав-

лять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических це-

пей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выде-

лять информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную лите-

ратуру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 



243 

 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять ре-

зультаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно ис-

пользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимо-

действие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформиро-

ванность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяже-

сти, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механи-

ческие колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные 

волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равно-

мерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, ко-

лебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, вол-

новое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света 

в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радио-
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активность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их ха-

рактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение 

планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприя-

тие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета 

тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафи-

олетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, кос-

мические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радио-

активных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических яв-

лений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физи-

ческие величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном дви-

жении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упру-

гости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, им-

пульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, под-

нятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кине-

тическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель прелом-

ления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить гра-

фики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 
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массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и запи-

сывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следствен-

ные связи, строить объяснение из 2-3 логических шагов с использованием 2-3 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерно-

стей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), ис-

пользуя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или из-

быточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, про-

водить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположе-

ние, оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить вы-

воды, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зави-

симость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное рас-

пространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изобра-

жения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно соби-

рать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя сред-

нее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 
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проводить исследование зависимостей физических величин с использова-

нием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости, периода колебаний математического маят-

ника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла 

преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно соби-

рать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследова-

ния; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятни-

ков, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать из-

мерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу-

ченные результаты 'с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо-

рудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-

ная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики поло-

жения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оп-

тические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач, оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 
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приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формули-

руя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную лите-

ратуру, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы 

в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе инфор-

мации из нескольких источников, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изучен-

ный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступле-

ние презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

1.2.3.13. Биология 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего об-

разования должно обеспечить достижение следующих обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной де-

ятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 
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вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм 

и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в ме-

дицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры лично-

сти; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоз-

зрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведе-

ния в природной среде; 
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сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоцио-

нальным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образо-

вательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и эко-

логической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией; 
8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в об-

ласти окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологиче-

ских закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объек-

тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объ-

ектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии 
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для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явле-

ний и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

формировать гипотезу об истинностисобственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, неслож-

ный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению осо-

бенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достовер-

ности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологи-

ческую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; запоминать и систе-

матизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распо-

знавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологи-

ческой задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необхо-

димость применения групповых форм взаимодействия при решении поставлен-

ной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, прояв-

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интел-

лекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, ис-

пользуя биологические знания; 



253 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биоло-

гических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим; 
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, кото-

рая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя по-

зиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци-

плины, устойчивого поведения). 

характеризовать принципы классификации растений, основные системати-

ческие группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосе-

менные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие 

наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, эко-

логия растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покры-

тосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной зада-

чей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части рас-

тений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы 

по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на при-

мере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 
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бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишай-

ники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции раститель-

ного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные из-

менения растительных сообществ, растительность (растительный покров) при-

родных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных со-

обществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и техноло-

гии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бак-

териями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2-3), преобра-

зовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппа-

рат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётом особенностей аудитории обучающихся. 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 
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другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (про-

стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоно-

гие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, эко-

логия животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, се-

мейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы 

органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кро-

вообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздра-

жимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сооб-

щество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного ор-

ганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные 

ткани и органы животных между собой; описывать строение и жизнедеятель-

ность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание 

и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систе-

матических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятель-

ностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, от-

дельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, простейших - по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых 
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и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анато-

мии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследова-

тельские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабора-

тории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; описы-

вать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерно-

сти распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его по-

вседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гу-

манитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биоло-

гические опыты и эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких 

(3—4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой си-

стемы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппа-

рат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими 

науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его проис-

хождение, отличия человека от животных, приспособленность 

к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 

типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представле-

ний о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии чело-

века; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, ги-

стология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, эко-

логия человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, крово-

обращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внут-

ренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих при-

знаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, си-

стемы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы 

на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гор-

моны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регу-

ляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, жизнеде-

ятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наслед-

ственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нерв-

ной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпе-

раментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направ-

ленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфек-

ционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в преду-

преждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анато-

мии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с по-
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стоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследователь-

ские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные пока-

затели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы за-

щиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная органи-

зация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое со-

стояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессо-

устойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 

мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных 

видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физиче-

ской культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследова-

ния организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4-5) источников; преобра-

зовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппа-

рат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

1.2.3.14. Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и соци-

ализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на её основе, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современ-

ного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных про-

ектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
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деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; 
3) ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, со-

ответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира, представлений об основных за-

кономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по хи-

мии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литерату-

рой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способ-

ности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осо-

знанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вред-

ных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости со-

блюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способ-

ности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессио-
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нальной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптиро-

ваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопас-

ного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для ре-

шения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических про-

блем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познаватель-

ной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов вы-

деляют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (за-

кон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют 

на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, ком-

муникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. Ме-

тапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отра-

жают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

1) базовые логические действия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объ-
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яснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для клас-

сификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предмет-

ные 

и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в хи-

мии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления 

- химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химиче-

ской реакции - при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модель-

ных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучае-

мых объектов - химических веществ и химических реакций, выявлять общие за-

кономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых про-

цессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента позна-

ния, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правиль-

ности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению учени-

ческих экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результа-

там проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно- 

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информа-

цию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе ин-

формации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 
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познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области ис-

пользования информационно-коммуникативных технологий, овладение культу-

рой активного использования различных поисковых систем, самостоятельно вы-

бирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать реша-

емые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и 

их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследователь-

ской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяй-

ства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные комму-

никативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и иссле-

довательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «моз-

говые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регуля-

тивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осу-

ществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятель-

ность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный 

алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний 
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об изучаемых объектах - веществах и реакциях, оценивать соответствие получен-

ного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основ-

ного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и но-

вых 

ситуациях. 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химиче-

ский элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неод-

нородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количе-

ство вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в со-

единении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицатель-

ность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и непо-

лярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая 

доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, сте-

пень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 
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определённому классу соединений по формулам, вид химической связи (кова-

лентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстриро-

вать понимание периодической зависимости свойств химических элементов от 

их положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, по-

стоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и 

характеризовать табличную форму Периодической системы химических элемен-

тов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа 

(Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые име-

ются в таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-

ева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (со-

став и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, 

по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различ-

ных классов, подтверждая описание примерами молекулярных урав-

нений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного со-

става, возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, мас-

совую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю ве-

щества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление при-

чинно-следственных связей - для изучения свойств веществ и химических реак-

ций, естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение, моделиро-

вание, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 
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оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с ин-

струкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению рас-

творов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валент-

ность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химиче-

ская связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электро-

литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окис-

лительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ион-

ная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, ско-

рость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в со-

единениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металли-

ческая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, ха-

рактер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристалличе-

ской решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстри-

ровать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периоди-

ческой системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 
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(A-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, со-

относить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, хими-

ческие реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепло-

вому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения ре-

акций, подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посред-

ством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возмож-

ности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, мас-

совую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю ве-

щества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным обо-

рудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструк-

циями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и соби-

ранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ: распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-
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, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных ме-

таллов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей - для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-науч-

ные методы познания - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (ре-

альный и мысленный). 

 

1.2.3.15. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основ-

ного общего образования по изобразительному искусству достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, соци-

ализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ рос-

сийской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучаю-

щихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви-

тию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, ис-

тории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архи-

тектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание пат-

риотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной 
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жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подхо-

дам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриоти-

ческие чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его жи-

тейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспиты-

вает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художе-

ственно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приоб-

щение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рас-

сматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рам-

ках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры 

и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучаю-

щихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллектив-

ные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах со-

здают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пони-

манию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- об-

разной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует ро-

сту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 
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изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей - фор-

мированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как ду-

ховному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося 

на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, траги-

ческое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение 

в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного по-

иска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспита-

ние является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого об-

щежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, спо-

собной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искус-

ству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности - умений активно, то 

есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследова-

тельской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изоб-

разительного искусства и при выполнении за-

даний 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 
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окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к при-

роде воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой 

работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освое-

нием художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и 

смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобра-

зования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 

от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упор-

ства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А 

также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде 

- обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды общеобразовательной организа-

ции. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с зада-

чами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопро-

странственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 

ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы по-

знавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 
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У обучающегося будут сформированы следующие пространственные пред-

ставления и сенсорные способности как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основа-

ниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зритель-

ного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространствен-

ной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художествен-

ной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетиче-

ских категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных кри-

териев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизиро-

вать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, табли-

цах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схе-

мах, электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные комму-

никативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного 

(автор - зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опира-

ясь 

на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение 

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понима-

нии обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, худо-

жественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответ-

ственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполне-

ния учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учеб-

ные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных, познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохра-

няя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть уни-

версальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соот-

ветствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного воспри-

ятия искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, по-

нимать намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое право 

на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 
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межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искус-

ству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искус-

ства, то есть искусства художественного построения предметно-пространствен-

ной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 

предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует дея-

тельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в ар-

хитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства - требования к композиции; уметь перечис-

лять и объяснять основные типы формальной композиции; составлять различные 

формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и ста-

тики; осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; объяс-

нять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктив-

ных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 
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применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединён-

ных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов гра-

фической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, тор-

говой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практиче-

ский опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне жур-

нала, иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архи-

тектурного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 

его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на органи-

зацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных кон-

струкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 
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иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художе-

ственных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, 

храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в куль-

туре новейшего времени, современный уровень развития технологий и материа-

лов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современ-

ной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исто-

рической 

памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять плани-

ровку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построе-

ния городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парко-

вой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского простран-

ства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного 

в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и 

характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при постро-

ении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие чело-

веком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 
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позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характе-

ризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его цен-

ностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов ком-

позиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравни-

вать функциональные особенности современной одежды с традиционными функ-

циями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового маки-

яжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа и сти-

листики причёски в повседневном быту. 

 

1.2.3.16. Музыка  

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; 
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проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, му-

зыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую му-

зыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражен-

ными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурнопросвети-

тельских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социальноисториче-

ских особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учеб-

ной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкур-

сов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное 
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в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на зву-

ковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исто-

рической, публицистической информации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование доступного объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

опыта и опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состо-

яние других, использовать интонационные средства для выражения своего состо-

яния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая се-

мью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой дея-

тельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в раз-

нообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенден-

ции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоцио-

нальный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресур-

сами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: устанавли-

вать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выби-

рать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, ме-

лодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произве-

дения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей му-

зыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа кон-

кретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музы-

кального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам прове-

денного слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, ис-

полнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в 

том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными запи-

сями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, му-

зыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизиро-

вать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематиза-

ции информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, транс-

формировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуни-

кативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 

числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности - музы-

кального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 
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воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, пони-

мать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произ-

ведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа-

ние, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произве-

дению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном обще-

нии; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться в соот-

ветствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соуча-

стия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать цен-

ность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на дру-

гие сферы взаимодействия; 
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понимать и использовать преимущества коллективной, групповой 

и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффек-

тивные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовер-

шенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и спо-

собностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных за-

дач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррек-

тивы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельно-

сти, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приоб-

ретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управ-

ления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать со-

стояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других лю-

дей, использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредован-

ного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуника-

тивно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эс-

тетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фоку-

сироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной дея-

тельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во 

всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по му-

зыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида ис-

кусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и само-

бытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испы-

тывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкаль-

ной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего 

народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной тради-

ции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколе-

ниям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, эко-

номического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; ха-
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рактеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкан-

тов, творческих коллективов своего края; 

К концу изучения модуля «Народное музыкальное творчество России» обу-

чающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музы-

кальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, 

Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклор-

ной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества 

и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 

страны. 

К концу изучения модуля «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, назы-

вать автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использо-

ванные композитором, способы развития и форму строения музыкального произ-

ведения; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- 

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля  «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и сим-

фонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приво-

дить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для дан-

ного жанра; 
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К концу изучения модуля  «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноев-

ропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной куль-

туре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным тради-

циям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклор-

ной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных куль-

турно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля «Европейская классическая музыка» обучаю-

щийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из ху-

дожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-класси-

ков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использо-

ванные композитором, способы развития и форму строения музыкального произ-

ведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, при-

водить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 
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приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музы-

кальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах дея-

тельности. 

К концу изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» обу-

чающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими ви-

дами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искус-

ств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на ос-

нове восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или 

подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объяс-

няя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, инто-

национных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

1.2.3.17. Технология 

Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного 

общего образования. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания учебного предмета. 
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В результате изучения технологии на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, свя-

занной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тра-

диций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на прак-

тике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструмен-

тами; 
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умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту лич-

ности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное само-

выражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учё-

том личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необ-

ходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пре-

делов преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учеб-

ные действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание 

для обобщения и сравнения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информа-

ции; опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных ин-

струментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифмети-

ческие действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь созда-

вать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом си-

нергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставлен-

ной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть 

начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации 
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в знания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразова-

тельной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 



297 

 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социаль-

ных 

сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной дея-

тельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом за-

коны логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне ос-

новного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовывать 

рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила без-

опасного использования ручных и электрифицированных инструментов и обору-

дования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответ-

ствии изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документа-

цию для выполнения творческих проектных задач; 
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решать простые изобретательские, конструкторские и технологические за-

дачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; предлагать ва-

рианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального произ-

водства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы 

их развития. 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологи-

ческих последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы раз-

вития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

 анализировать возможности и сферу применения современных техноло-

гий; характеризовать технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; характеризо-

вать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; опреде-

лять проблему, анализировать потребности в продукте; овладеть методами учеб-

ной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

перечислять и характеризовать виды современных информационнокогни-

тивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предприниматель-

ской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; разрабатывать бизнес-про-

ект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; характери-

зовать закономерности технологического развития цивилизации; планировать 

своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обра-

ботки материалов и пищевых продуктов». 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; вы-

бирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбран-

ного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных матери-

алов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливае-

мого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; выполнять художе-

ственное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на об-

щую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с эконо-

мических и экологических позиций; 



300 

 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, опреде-

лять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, характе-

ризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; называть 

блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

 

1.2.3.18. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познаватель-

ные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, уни-

версальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познава-

тельные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ со-

временного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспи-

тание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилак-

тики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять 

их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководство-

ваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту 

и организации бивуака; 
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устанавливать причинно-следственную связь между планированием ре-

жима дня и изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития фи-

зических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями ос-

новных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и уши-

бов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест за-

нятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных ис-

точников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показа-

тели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на ос-

нове определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и плани-

ровать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физиче-

ских упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 
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изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» ра-

зучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, ана-

лизировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регуля-

тивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражне-

ний с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воз-

действия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помо-

щью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 

на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении кон-

фликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, ак-

тивно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и напа-

дении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды сопер-

ников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры 
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и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечествен-

ных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортив-

ных соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских 

игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличност-

ного взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных 

занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в усло-

виях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения сов-

местных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического раз-

вития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объектив-

ной необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством за-

нятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое 

и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять про-

филактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, ак-
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тивному восстановлению организма после значительных умственных и физиче-

ских нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприя-

тия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудова-

ния, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим 

вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведе-

ния при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой 

и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физи-

ческой культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости 

от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физиче-

ского воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в по-

знавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публич-

ных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познаватель-

ные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, уни-

версальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познава-

тельные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ со-

временного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 



305 

 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспи-

тание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилак-

тики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять 

их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководство-

ваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту 

и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием ре-

жима дня и изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития фи-

зических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями ос-

новных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и уши-

бов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест за-

нятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные комму-

никативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных ис-

точников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показа-

тели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на ос-

нове определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 
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описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и плани-

ровать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физиче-

ских упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» ра-

зучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, ана-

лизировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регуля-

тивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражне-

ний с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воз-

действия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помо-

щью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 

на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении кон-

фликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, ак-

тивно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и напа-

дении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды сопер-

ников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
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проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движе-

ния, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной 

России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спор-

том на воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить 

примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физи-

ческим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортоста-

тической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акроба-

тические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включа-

ющий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворо-

тами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатиче-

скую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местно-

сти; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся 

и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохож-

дения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов - имитация перехода); 
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя ру-

ками снизу и от груди в движении, использование разученных технических дей-

ствий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, ис-

пользование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические дей-

ствия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти). 

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое разви-

тие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наслед-

ственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивиду-

альной формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ра-

нее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражне-

ний в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение дру-

гими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки 

и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать 
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и анализировать технические особенности в выполнении другими обучающи-

мися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических лег-

коатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к 

их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, пе-

реход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагива-

нием, перелазанием (для бесснежных районов - имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя 

и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использо-

вание разученных технических и тактических действий в условиях игровой дея-

тельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча 

в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельно-

сти); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование разученных технических и тактических дей-

ствий в условиях игровой деятельности). 

           отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффек-

тивность его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное 

влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производ-

ственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 
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образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования без-

опасности при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональ-

ной деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-приклад-

ной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования 

к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования ин-

дивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике 

их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекла-

дине из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и со-

скока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построе-

нием пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 
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совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе са-

мостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игро-

вой деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

1.2.3.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в инди-

видуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего 

в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопас-

ного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целена-

правленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к 

жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
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позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её ос-

нове. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отноше-

ния к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприя-

тие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных соци-

альных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свобо-

дах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представле-

ние о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной сов-

местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, актив-

ное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю-

щимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков лич-

ного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
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понимание и признание особой роли России в обеспечении государствен-

ной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государ-

ства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызо-

вам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискримина-

ции, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктив-

ному диалогу с другими людьми; 

духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, сво-

бода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, ис-

ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности восприни-

мать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного лич-

ного поведения в повседневной жизни; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-
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ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения инди-

видуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в раз-

личных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и со-

циум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение спо-

собностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его зна-

чения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков без-

опасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучае-

мого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построе-

ние индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, от-

морожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, 

на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
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их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологи-

ческой культуры, осознание глобального характера экологических проблем и пу-

тей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб-

ственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и со-

циальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) по-

вседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдви-

гать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные вы-

воды по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно за-

поминать и систематизировать информацию; овладение системой универсальных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навы-

ков обучающихся. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, вы-

ражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять пред-

посылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное обще-

ние для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулиро-

вать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоя-

тельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить раз-

личные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учеб-

ных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учеб-

ной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выпол-

нения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответ-

ственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональ-

ного интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
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при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе но-

вых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, вы-

являть и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты 

при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или за-

трудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в об-

щий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу от-

ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного 

общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучаю-



320 

 

щихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способ-

ности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения 

и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых поня-

тий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъясне-

ний, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасно-

сти личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового об-

раза жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для лично-

сти, общества и государства; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здоро-

вого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения 

и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков лич-

ного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государствен-

ной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основ-

ным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распро-

странению наркотических средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-

шения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обес-

печения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-



321 

 

чайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террори-

стического) характера; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые мо-

гут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, до-

рожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы); 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуаль-

ной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наруж-

ных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учё-

том реальных условий и возможностей; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб-

ственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и со-

циальных рисков на территории проживания; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается по-

средством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последо-

вательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 
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ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анали-

зировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том 

числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью чело-

века и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, гос-

ударства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источ-

ники опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и яв-

ления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техноген-

ного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газо-

снабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); безопасно 
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действовать в ситуациях криминального характера; безопасно действовать при 

пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать 

первичные средства пожаротушения; 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транс-

порте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористиче-

ского акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником проис-

шествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать по-

тенциальные источники опасности в общественных местах, 

в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать 

ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мо-

шенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхоз-

ных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в об-

щественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 



324 

 

характера; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвы-

чайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здо-

рового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологи-

ческого благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 
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приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных за-

болеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Феде-

рации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычай-

ных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличност-

ного и группового конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов (в том 

числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экс-

тремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкуль-

туры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знако-

мыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возмож-

ных манипуляциях; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характери-

зовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, преду-

преждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 
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террористические и иные деструктивные Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при ис-

пользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях); 

 Модуль №9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористиче-

ской деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, 

в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхоз-

ных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

 Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводи-

мые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 
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объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в раз-

личных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения  основной образовательной программы основного общего 

       образования МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово.  Основными направлениями и целями оценоч-

ной деятельности в школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга гимназии; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности гимназии как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизированы в планируемых 
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результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы и рабочих программах педагогов школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую, тематическую , рубежную оценку; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в школе реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра-

зовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознаватель-

ных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой пла-

нируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение пла-

нируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

независимая оценка качества образования и мониторинговые 
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конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результа-

тах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов ре-

ализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися пла-

нируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп мета-

предметных (регулятивных, универ-

сальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

Комплексный подход к 

результатов: предметных, личностных, 

коммуникативных и познавательных 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

1.З.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного 

образования служит сформированность универсальных учебных действий, вклю-

чаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмыс-

ловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отно-

шений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторин-

говых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно 

на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психологопедагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся оценивается сформированность отдельных личностных резуль-

татов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального 
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окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг личностных результатов организуется адми-

нистрацией школы и осуществляется классным руководителем преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеуроч-

ной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.З.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

гимназии, которые представлены в междисциплинарной программе формирова-

ния универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредмет-

ных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 
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• 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 осуществляется админи-

страцией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компе-

тентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредмет-

ной основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
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познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаи-

ческого или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла-

мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты-

ваются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образо-

вания и в соответствии с особенностями образовательной деятельности школы.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной де-

ятельности комиссии школы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе инспекционно-контрольной деятельности, кото-

рую осуществляет инспекционно-контрольная служба. 

К основным функциям инспекционно-контрольной службы относятся: про-

ведение экспертизы образовательных результатов обучения на входе, по четвер-

тям и на конец года, проведение контрольных срезов по предметам, сравнение 

результатов с требованиями государственных образовательных стандартов, про-

гнозирование результатов, выявление факторов и причин, определяющих разви-

тие образования. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к рабочей программе. Описание особенностей оценивания образовательных до-

стижений учащихся включает: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В систему оценочных процедур МБОУ СШ №3 на уровне основного об-

щего образования входят: стартовая (входная ) диагностика, текущее оцени-

вание, тематическое оценивание, рубежное оценивание образовательных до-

стижений учащихся, итоговая и промежуточная аттестация, государ-

ственная итоговая аттестация. 

Стартовая (входная ) диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования.   Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информа-

цией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущее оценивание представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-

щегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические ра-

боты, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Резуль-

таты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обу-

чения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
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планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необхо-

димости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическое оценивание представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету. 

Тематическое оценивание проводится в конце изучения темы. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Рубежное оценивание представляет собой процедуру оценки образова-

тельных достижений учащихся по итогам четверти, полугодия. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполне-

ния тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающе-

гося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов крите-

рий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен состав-

лять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и норматив-
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ным локальным актом МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово Положение о порядке про-

ведения промежуточной аттестации. 

Оценивание образовательных достижений учащихся осуществляется в 

рамках внутришкольного мониторинга, который представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, кото-

рые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной само-

стоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществля-

емого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Квалифицированное управление качеством образовательных достижений 

обучающихся осуществляется в процессе оценочной деятельности учителя 

школы. 

В основу системы оценочной деятельностью учителя положены пять по-

следовательных показателей степени обученности, предложенных В.П.Симоно-

вым: 

1) различение - уровень знакомства, характеризующий нужную сте-

пень обученности. Обученный до этого уровня учащийся отличает данный объ-

ект, процесс, явление от их аналогов только тогда, когда ему предъявляют в го-

товом виде. Он может их только констатировать, но не воспроизводить. 

2) «запоминание», когда учащийся может пересказать содержание 

определённого текста, правила, воспроизвести формулировку того или иного за-

кона. Но сплошное воспроизведение не может служить доказательством 

его понимания. 

3) «понимание». Ученик при этой степени обученности не только вос-

производит формулировку правила, закона, но сможет его объяснить, привести 
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примеры. Сущность данного процесса понята им, и не просто формально закреп-

лена в сознании, как какая-то информация. 

4) простейшие умения и навыки (репродуктивный уровень). Уча-

щийся при этой степени обученности показывает умение применять на практике 

полученные им теоретически знания в простейших заданиях, например, решает 

типовые задачи с использованием законов, правил, умеет теоретический мате-

риал связывать с практикой. Однако целью всякого обучения является не просто 

достижение элементарных умений и навыков, а широкий перенос усвоенных че-

ловеком действий в новые условия. 

5) «перенос». Учащийся, показывающий эту степень обученности, 

умеет творчески применять полученные теоретические знания на практике в но-

вой, нестандартной ситуации. 

Подбор педагогами заданий для отработки системы знаний и предметных 

умений учащихся, развития метапредметных УУД, контрольнооценочных мате-

риалов для выявления уровня образовательных достижений учащихся (предмет-

ных и метапредметных) осуществляется на основе оптимального соотношения 

заданий всех уровней. Причем, при переходе в более старшие классы увеличива-

ется процентное соотношение заданий на «перенос» знаний, умений и способов 

деятельности. 

В педагогическом коллективе в рамках формируемой внутренней системы 

оценки качества образования разрабатываются единые подходы к формированию 

контрольно-оценочных средств, критерии оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

Система мониторинга образовательных достижений обучающихся 

построена на технологии соотносительного динамического анализа - системати-

ческое получение информации о продвижении учащегося в учебном процессе и 

реализации им своих потенциальных и личных возможностей. 

Понятие «соотносительный» характеризует основной принцип 

построения технологии - это соотнесение текущих характеристик деятель-
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ности учащегося в учебном процессе с независимыми характеристиками его по-

тенциальных возможностей. 

Итогом динамического сопоставления является информация о расхожде-

нии (несоответствии) текущих достижений в учебном процессе и потенциальных 

возможностях, выраженная в баллах. Технология позволяет управлять учебным 

процессом не как массовым, а как индивидуальным процессом получения обра-

зования каждым обучающимся, видеть проблемы каждого в ходе учебного про-

цесса, а не в конце, при анализе итогов обучения. 

Технологичность учебного процесса обеспечивается с помощью следую-

щих видов информации: 

• информация об исходном состоянии субъекта обучения; 

• информация о промежуточных состояниях субъекта в учебном про-

цессе; 

• информация о продвижение субъектов в учебном процессе; 

• регулирующая информация о необходимости внесения изменений (кор-

рекции) в характер протекания учебного процесса; 

• информация о конечном состоянии субъекта обучения. 

В рамках данной технологии выделяются следующие этапы деятельности: 

1. Ранжирование стартовых независимых характеристик обучаю-

щихся. Самым простым типом уровневого ранжирования является выделение 

трех основных групп детей: 

• имеющих высокие стартовые независимые характеристики (высокий 

стартовый потенциал); 

• имеющих средние стартовые независимые характеристики (средний 

стартовый потенциал); 

• имеющих низкие стартовые независимые характеристики (низкий стар-

товый потенциал). 

В учебном процессе учащиеся, принадлежащие к различным группам, 
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имеют различные психофизические возможности в обучении. 

2. Ранжирование достижений учащихся в учебном процессе. В самом 

простом случае динамическая информация о достижениях учащихся в учебном 

процессе ранжируется также на три уровня: базовый, высокий, низкий. 

3. Соотнесение уровней независимых характеристик и учебных дости-

жений учащегося. 

В зависимости от реальных познавательных способностей учащихся и до-

стигнутых образовательных результатов применяются два варианта соотнесения 

уровней стартовых возможностей учащегося и уровней достижений в учебном 

процессе: соотнесение по реализации актуального уровня развития («учащийся 

научился») и соотнесение по переводу на ближайший уровень развития («может 

научиться»). 

Соотнесение по реализации актуального уровня развития. Этот вариант 

является наиболее простым. Предполагается, что для нормального протекания 

учебного процесса достаточно того, чтобы у учащихся с высоким уровнем стар-

товых характеристик был высокий уровень достижений в учебном процессе. Уча-

щиеся со средним уровнем стартового потенциала должны иметь соответственно 

базовый уровень достижений. Учащимся с низким уровнем стартовых характе-

ристик соответствует уровень достижений не ниже базового. Особое внимание 

обращается на проверку и выставление бальных оценок, по которым будет опре-

деляться уровень достижений учащихся. Это должен быть не константирующий 

контроль: знает - не знает, умеет - не умеет, а поэлементная диагностика того, что 

именно ученик знает и умеет, какими способами деятельности владеет. 

Второй вариант соотнесения по переводу на ближайший уровень развития 

является логическим развитием первого. Разница между первым и вторым вари-

антом в том, что в первом случае нормальным протеканием процесса овладения 

знаниями и умениями считается реализация учащимися своих потенциальных 

возможностей. Задачей второго становится не только реализация стартового по-

тенциала учащегося, но и создание условий для его развития. Здесь ситуация со-
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отнесения, соответствующая развитию ребенка, требует использования совре-

менных педагогических технологий и мониторинговых исследований. 

Мониторинг результативности представляет собой наблюдение за воздей-

ствием образовательной среды на учащегося и управление им путем своевремен-

ного регулирования возникших проблем. 

Мониторинговую программу ведет каждый классный руководитель, ме-

тоды измерения подбирает психолог школы. Результаты фиксируются в специ-

альном журнале и анализируются на заседаниях методических объединений, ма-

лых педагогических советах. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отра-

жаются в их характеристиках. Порядок проведения мониторинговых процедур 

представлен в «Положении об организации внутреннего мониторинга образова-

тельных достижений учащихся МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ОГЭ) явля-

ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образователь-

ной программы основного общего образования. Порядок проведения ОГЭ регла-

ментируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ОГЭ является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ОГЭ включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-

рительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме . 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-

сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

и метапредметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого ма-

териала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ОГЭ, ито-

говая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике уча-

щегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освое-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом вы-

бора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
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(законных представителей). 

II. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ №3 

р.п. Кузоватово 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных дей-

ствий (УУД) сформирована в соответствии с ФОП ФГОС и включает цели, поня-

тия и характеристики УУД, планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся, а также описание особенностей организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образователь-

ных отношений по реализации программы. 

2.1.1. Цели и задачи программы 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, поло-

женного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основного 

уровня образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет 

следующие задачи: 

•  организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное осво-

ение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де-

ятельность обучающихся; 
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• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

уровню образования. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в но-

вую задачу для основного уровня образования - «инициировать учебное сотруд-

ничество». 

2.1.2. Концептуальные основы развития УУД 

2.1.2.1. Принципы формирования и развития УУД: 

1) формирование и развитие УУД - задача, сквозная для всей образова-

тельной деятельности школы (урочная, внеурочная деятельность, дополнитель-

ное образование); 

2) формирование и развитие УУД обязательно требует работы с пред-

метным или междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом спе-

цифики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы учебного процесса 

и переход к блочному изучению программного материала учебных предметов, 

гибкого сочетания урочных, внеурочных форм, самостоятельной работы уча-

щихся; 
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5) при составлении учебного плана и расписания акцент делается на не-

линейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализа-

цию. 

2.1.2.2. Функции УУД 

К основным функциям УУД относятся следующие: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость кото-

рого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

• обеспечение успешного усвоения системы, умений и навыков и форми-

рование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия являются основой структурирования 

учебного материала, выбора приемов, методов обучения, форм организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся; системы диагностики. 

2.1.2.3. Классификация универсальных учебных действий 

Универсальный характер УУД появляется в том, что они: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея-

тельности школы; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-

щегося независимо от ее специально-предметного содержания; 
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• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирова-

ния психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, выделят четыре блока: личност-

ный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познава-

тельный и коммуникативный и следующие типы задач: 

Виды УУД Типы задач по формированию УУД 

Личностные УУД  на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

б на нравственно-этическое оценивание Коммуникативные 

УУД 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предмет-

ного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

Познавательные 

УУД 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

Регулятивные УУД • на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зада-

ния, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска не-

обходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполне-

ния работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоен-

ного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение ти-

повых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результа-

тивности применяются технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарная и критериальная оценки. 

2.1.2.4. Приемы, методы формирования УУД и способов деятель-

ности 

В обобщенном виде приемы, методы формирования УУД и способов 

деятельности учащихся основной школы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

УУД и способы деятельности Приемы, методы формирования УУД и 

способов деятельности 
Регулятивные УУД и способы деятельности 

ставить учебную задачу; - решение проблемных ситуаций на стыке 

«знаю-не знаю», «умею-не умею» 
правильно оформлять и вести записи в тет-

ради 

работа с эталонами, образцами 

понимать последовательность действий работа с алгоритмами, образцами примене-

ния алгоритмов 
сравнивать полученные результаты с учеб-

ной задачей 

использование эталонов, образцов 

определять наиболее рациональную после-

довательность своей деятельности 

действие по алгоритмам, создание своих 

алгоритмов 
оценивать свою деятельность и однокласс-

ников 

поэлементный, пошаговый , пооперацион-

ный «расклад» деятельности по 

выполнению задания, задачи , примера планировать свою деятельность действие по алгоритмам, комбинирование 

алгоритмов 
вносить изменения в содержание задач использование «конструкторов » задач на 

регулятивные УУД 
определять проблемы собственной дея-

тельности и устанавливать их причины 

владение поэлементным, пошаговым , по-

операционным «раскладом» деятельности по вы-

полнению заданий, задач , примеров Познавательные универсальные действия и способы деятельности 
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самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели 

использование образцов по схеме «цель- 

результат» 
поиск необходимой информации (работать 

с учебником, дополнительной литературой, ис-

пользовать компьютерные средства поиска инфор-

мации) 

вооружение планами деятельности с фак-

тами, явлениями, законами, теориями 

владеть различными видами пересказа 

(устно и письменно) 

проговаривание в парах, выполнение пись-

менных заданий с последующими само- и взаимо-

контролем различать стили текстов, воспринимать 

тексты художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей 

работа с характеристиками различных сти-

лей текстов и их образцами 

составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики 

образцы деятельности 

составлять сложный и тезисный план алгоритмы и образцы 
готовить доклады, выполнять рефератив-

ные работы 

методические рекомендации с образцами 

составлять конспект текста, выступления методические рекомендации с образцами 

моделирование - преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта (простран-

ственно-графические или знаковосимволические) 

образцы деятельности 

преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

образцы деятельности 

выделять главное образцы деятельности 

составлять простой план образцы деятельности 

сравнивать факты и явления по заданным 

критериям 

структурно-логические схемы 

выделять критерии для сравнения и осу-

ществлять сравнение 

структурно-логические схемы 

формулировать вывод образцы деятельности 

классифицировать по нескольким призна-

кам 

структурно-логические схемы 

доказывать и опровергать образцы деятельности 

определять причинно-следственную связь 

между компонентами 

структурно-логические схемы 

владеть навыками синтеза и анализа структурно-логические схемы 

Коммуникативные УУД и способы деятельности 

задавать уточняющие вопросы работа в парах по конструктору 

высказывать суждения работа в парах по конструктору 

слушать друг друга работа в парах по конструктору 

вести диалог работа в парах по конструктору 

кратко формулировать свои мысли структурно-логические схемы и образцы 

продолжить и развить мысль собеседника работа в парах по конструктору 

выслушивать и объективно оценивать дру-

гого 

работа в парах по конструктору 

вырабатывать общее решение работа в группах по алгоритму 

выступать перед аудиторией тренинги 

уметь донести свое мнение до других тренинги 

находить приемлемое решение при нали-

чии разных точек зрения 

тренинги 
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2.1.2.5. Формы организации учебной деятельности учащихся по 

овладению УУД и способами деятельности 

Обучение в школе организуется так, что целенаправленно ведет за собой 

развитие. Главным условием реализации программы является то, что линия 

взросления задается эволюцией форм организации деятельности учащихся от 

коллективно-распределенной к групповой и индивидуальной. Для младших 

школьников - это учебная деятельность, формирование которой является главной 

целью развивающего обучения. На уровне основного общего образования эта де-

ятельность продолжается как поисковоисследовательская, учебно-продуктивная 

деятельность, где результатом может быть авторская работа. 

Основной формой организации обучения является урок. Содержание обу-

чения концентрируется вокруг учебно-познавательных и учебнопрактических за-

дач. 

Характеристика форм организации учебно-познавательной деятельности в 

овладении учащимися УУД и способами деятельности в процессе решения до-

статочно широкого класса учебно-познавательных и учебно-практических задач 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ Направление, содержа-

ние 

деятельности по 

развитию УУД 

Характеристика форм орга-

низации учебно-познавательной де-

ятельности учащихся 

Прогнозируе-

мый результат 

1  
Практикумы по решению учебно-познавательных задач 

1

.1. 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и

 навыков, 

способствующих освое-

нию систематических знаний 

• Первичное ознакомле-

ние, отработка и осознание теорети-

ческих моделей и понятий (общенауч-

ных и базовых для данной области зна-

ния), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявление и осознание 

сущности 

и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явле-

ний 

действительности (природ-

ных, 

социальных, культур-

Познавательн 

ые УУД 
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предмета, создание и использова-

ние моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем; 

• выявление и анализ 

существенных и устойчивых свя-

зей и отношений между 

объектами и процессами; 

 

1

.2. 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на формиро-

вание и оценку навыка самостоя-

тельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний 

• использование 

знаково- символических средств и 

логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации,

 оценки, 

классификации по родо-видовым 

признакам; 

• установление аналогий и 

причинноследственных связей; 

• построение 

рассуждений, соотнесение с из-

вестным; 

• выдвижение новых идей; 

• создание или исследование 

новой информации, 

преобразование известной 

информации, представление её в 

новой форме, перенос в иной контекст и т. 

п. 

Познаватель-

ные УУД 

2 

. 

Практикумы по решению учебно-практических задач 

2 

. 

1 

. 

Учебно-практические за-

дачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения проблем или 

проблемных ситуаций 

• принятие решения в ситуа-

ции неопределённости, например, выбора 

или разработки оптимального либо наибо-

лее эффективного решения; 

• создание объекта с задан-

ными свойствами; 

• установление за-

кономерностей 

или 

«устранения неполадок» и т. п. 

Познава-

тельн ые УУД 

2 

. 

2 

. 

Учебно-практические за-

дачи, направленные на 

формирование и 

оценку навыка сотрудни-

чества 

совместная работа в парах или 

группах с распределением 

ролей/функций и разделением от-

ветственности за конечный результат 

Коммуника-

тивн ые УУД 
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2 

. 

3 

. 

Учебно-практические за-

дачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка коммуникации 

создание письменного или уст-

ного текста/высказывания с заданными 

параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообще-

ния, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста- описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснова-

ния гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного 

мнения и т. п.) 

Коммуника-

тивн ые УУД 

3 

. 

Учебно-практические и 

учебно- познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и 

• планирование этапов вы-

полнения работы; 

• отслеживание продвиже-

ния в выполнении задания; 

• соблюдение графика под-

готовки и 

Регулятив-

ные УУД 

 

оценку навыка 

самоорганизациии 

саморегуляции 

предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов; 

• распределение обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

 

4 

. 
Учебно-практические и 

учебно- познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка 

рефлексии 

• самостоятельная оценка или 

анализ собственной учебной деятельно-

сти с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и спо-

собам действий; 

Регулятивн 

ые УУД 

  

• выявление по-

зитивных и 

негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения за-

дания; 

• самостоя-

тельная постановка 

учебных задач (например, что 

надо изменить, 

выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.) 
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5 

. 

Учебно-практические и 

учебно- познавательные 

задачи, направленные на 

формирование ценностносмысло-

вых установок 

• выражение ценностных 

суждений или своей позиции по обсужда-

емой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных или лич-

ностных ценностях, нравственноэтиче-

ских нормах, эстетических ценностях; 

• аргументация (пояснение 

или комментарии) своей позиции или 

оценки. 

Личностные 

УУД 

6 

. 

Учебно-практические и 

учебно- познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ- 

компетентности учащихся 

• создание и редактирование 

текстов; 

• создание и 

редактирование электронных 

таблиц; 

• использование

 средств для построения диа-

грамм, 

графиков, блок- схем, других гра-

фических объектов; 

• создание и 

редактирование презентаций; 

• создание и редактирование 

графики и фото; 

• создание и редактирование 

видео; 

• создание музыкальных и 

звуковых объектов; 

• поиск и анализ информа-

ции в Интернете; 

• моделирование, проекти-

рование и управление; 

• математическая

 обработка и 

визуализация данных; 

• создание веб-страниц и 

сайтов; 

• сетевая коммуни-

кация 

ИКТ- компе-

тентность 

7 

. 

Учебно-исследовательская деятельность 

7

.1. 

Урочная 

учебно- исследовательская 

деятельность 

учащихся: 

проблемные уроки; 

    семинары; 

практические и лабораторные за-

нятия, 

др. 

Познава-

тельн ые, регулятив-

ные УУД 

7

.2. 

Внеурочная 

учебно- исследовательская 

деятельность учащихся, 

которая является логиче-

ским 

продолжением урочной 

деятельности 

научно-исследовательская и 

реферативная работа, 

интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 

Познаватель-

ные 

, 

Коммуника-

тивн ые регулятивые 

УУД 
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8 

. 

Проектная деятельность 

8

.1. 

Урочная и внеурочная 

деятельность по решению при-

кладных задач 

Разработка 

информационных, творческих, 

социальных, прикладных, 

инновационных, игровых проек-

тов: макеты, модели, рабочие установки, 

схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты,

 брошюры, 

книги; 

реконструкции событий; эссе, рас-

сказы, стихи, рисунки; результаты иссле-

довательских 

экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

документальные 

фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические ве-

чера, концерты; 

сценарии мероприятий. 

Познаватель-

ные 

коммуника-

тивн 

ые 

регулятив-

ные 

УУД 
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Освоение приемов решения указанных типов учебнопознавательных и 

учебно-практических задач является основой работы по целенаправленному 

планомерному формированию универсальных учебных действий с заранее за-

данными свойствами, такими как осознанность, разумность, высокий уровень 

обобщения и готовность применения в различных предметных областях, критич-

ность, освоенность. 

В педагогическом коллективе школы вырабатываются единые, общие 

подходы к работе по формированию универсальных учебных действий в ходе 

образовательной деятельности, суть которых сводится к следующему: 

1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учеб-

ных действий как описания УУД, четкого выделения их функций в образователь-

ном процессе, их содержания и требуемых свойств в соотнесении с возрастно-

психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечива-

ющей его успешное выполнение и организацию ориентировки учащихся в его 

выполнении. 

3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающей переход: 

• от выполнения действия с опорой на материальные средства к умствен-

ной форме выполнения действия; 

• от сорегуляции и совместного выполнения действия с учителем или 

сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с пред-

метной дисциплиной: 

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных (благопри-

ятных) для формирования конкретных видов универсальных учебных действий и 

создающих для них зону ближайшего развития; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия 
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применительно к предметной дисциплине, описание свойств действия; 

• подбор и разработка системы задач, решение которых обеспечит фор-

мирование заданных свойств универсальных учебных действий. 

2.1.2.6. Роль учебных предметов в формировании и развитии лич-

ностных и метапредметных результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно пред-

метных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каж-

дом предмете могут служить: 

1) текст; 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усво-

ения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко от-

делены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития 

умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий во-

прос. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как обще-

человеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечи-

вает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
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обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в про-

цессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познаватель-

ные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способ-

ствует «пониманию литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литера-

туре как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че-

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизнен-

ных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диа-

лога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуж-

дения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллек-

туального осмысления» способствует формированию познавательных универ-

сальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных ре-

зультатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 
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группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универ-

сальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершен-

ствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках ино-

странного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников фор-

мируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечи-

вает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с истори-

ческой точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Она обеспечивает «приобретение опыта историко-культур-

ного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ граж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации лич-

ности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достиже-

нием предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учеб-

ные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значи-

мой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учени-
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ков, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представле-

ний об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Фе-

дерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует «формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Нако-

нец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в це-

лостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представле-

ний о математике как о методе познания действительности, позволяющем опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевид-

ной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна 

важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование зна-

ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 
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Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает форми-

рование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследова-

ний». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достиже-

ний физики и технологий для рационального природопользования», что оказы-

вает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечи-

вает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биоло-

гической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 

научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирова-

ние оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование ос-

нов экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на фор-

мирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способ-

ствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, про-

исходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависи-

мость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 



360 

 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Му-

зыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспе-

чивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мыш-

ления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербаль-

ного, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учеб-

ных действий путём «овладения методами учебноисследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-

тетического оформления изделий». В то же время «формирование умений уста-

навливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-

кладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный пред-

мет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учеб-

ных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формиро-

вание потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры без-

опасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опас-

ных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьни-

ков. 

2.1.2.7. Роль проектной и исследовательской деятельности в 

формировании и развитии у учащихся метапредметных и личностных 

УУД 

В ФГОС ООО отражена тенденция перехода от пассивного поглощения 

школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и самосто-

ятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых 

знаний, и применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. При-

вычка со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой багаж знаний и само-

стоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а также навыки проявления 

инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний поможет в реа-

лизации образовательного потенциала российских школьников в продуктивных 

исследовательских действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на приме-

нение и открытие знаний, находятся два основных вида - это проект и исследова-

ние. 

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального 

продукта (изделие, мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую 

координированное выполнение взаимосвязанных действий в условиях времен-

ных и ресурсных ограничений. 

Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат 
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и ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие но-

вых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные 

для учебного процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебной деятельности - научиться ставить 

перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также планиро-

вать и выполнять действия для получения задуманного результата. Проектная 

деятельность включает в себя следующие этапы: 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресур-

сов деятельности, 

• создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта, 

• выполнение плана действий по реализации проекта, 

• осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения обучающимися работы над проектами им необходимо 

научиться: 

• формулировать цели и ограничения проекта; 

• определять перечень операций, входящих в проект и их 

продолжительность; 

• составлять план реализации проекта с учётом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую длительную по 

срокам последовательную цепочку операций), включать в план работ описание 

промежуточных результатов и требования к их качеству; 

• контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения опера-

ций, 

качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного гра-

фика, оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу 
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и требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться от-

крывать новые знания. 

Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение объекта и предмета исследования; 

• выбор метода (методики) проведения исследования; 

• описание процесса исследования; 

• обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При этом учащиеся должны понимать, что этапы исследований в различ-

ных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная исследователь-

ская деятельность может быть как действительно исследовательской (открытие 

объективно новых знаний), так и квази- исследовательской (открытие субъек-

тивно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований учащимся необходимо научиться: 

• выбирать тему исследования, 

• формулировать цели и задачи исследования, 

• производить подбор источников информации по теме исследования, 

• создавать реферативные или аналитические обзоры источников ин-

формации по теме исследования, 

• выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент. 

• проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели ме-

тоды; 

• делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

• оформлять результаты исследования в виде письменной работы, 
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соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и 

логику изложения, в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и анно-

тацию, 

• выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая 

свои суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следую-

щим направлениям: 

• естественно-научные исследования; 

• исследования в формальных науках: 

 математические исследования; 

 исследования в компьютерных науках; 

 филологические исследования; 

 историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности целесообразно отнести 

(по результату): 

• проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инже-

нерные); 

• проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

• проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение 

игры, игровые проекты); 

• проекты, нацеленные на решение проблем; 

• проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные про-

екты); 

• исследовательские проекты; 

• социальные проекты. 

Многообразие видов проектной деятельности позволяет классифицировать 

их по основным видам деятельности учащихся при работе над проектами: 
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• исследовательские проекты; 

• инженерные проекты, 

• информационные проекты; 

• социальные проекты; 

• игровые проекты; 

• творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности гимназистов с ориентацией на раз-

ные виды результатов позволяет разнообразить работу над проектами и форм их 

представления. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план - карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб- сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследо-

ваний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов 
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и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

Успешность овладения учащимися проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает соблюдение определенных психологопедагогиче-

ских принципов в учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Принцип адаптивности. Ученики могут выбирать себе направления ис-

следования, соответствующие их интересам. Выбор учениками проектов по си-

лам позволяет находить в проектной деятельности своё место и детям, по тем или 

иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным 

детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития. Исследования и работа над проектами ориентированы 

на то, чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально 

реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятель-

ность и способности, но именно личность (например, силу воли, устойчивость к 

неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности. Вовлечение учащихся в ис-

следовательскую и проектную деятельность предполагает создание в учебном 

процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмо-

сферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, 

постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образова-

ния. 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует 

формированию единого и целостного представления школьника о предметном и 

социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, миро-

здания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное 

место. 
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Принцип систематичности. Обучение проведению исследований, ана-

лизу закономерностей окружающего нас мира, позволяющему школьнику само-

стоятельно выводить новые знания, позволяет создавать единое и систематичное 

представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Самостоятельные исследо-

вания и работа учащихся гимназии над своими проектами помогают формирова-

нию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использо-

вать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность учащихся помогает им лучше видеть в 

процессе обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности. В работе над проектами и исследова-

ниями у школьников формируются умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою дея-

тельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации. Мы рассматриваем работу учеников 

над проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный подход позволяет 

реализовывать основную цель общего образования - сделать гимназиста готовым 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситу-

ативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к 

использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познаватель-

ной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. Выполняя 

учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя учащиеся переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под 

руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в 

зоне ближайшего развития. 
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Принцип креативности. По своей природе работа над проектами как уни-

кальная деятельность учит творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способ-

ность и потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее 

учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет отношение 

к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не владею» на 

иные параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». 

Учащиеся учатся успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся 

мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельно-

сти обучающихся мы рассматриваем сформированность универсальных учебных 

действий: 

• познавательных: 

освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез); 

умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации; 

• регулятивных: 

составление и реализация планов работ над проектами и проведение иссле-

дований; 

оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования; 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведе-

нием исследований; 

 сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

• коммуникативных: 

создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции; 

умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
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Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти 

Освоение умений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников предполагается в следующих формах: 

На уроках: 

при выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно твор-

ческого характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо 

его самостоятельно вывести, действуя по плану: 

осмыслить задание; 

найти нужную информацию; 

преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, вы-

делить главное, дать оценку); 

сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что...», «по-

тому что, во-первых, во-вторых, и т.д.».); 

дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя; 

при выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкрет-

ного продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований; 

при выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования 

отдельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и 

т.д.); 

при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требую-

щих переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ: 

в познавательных действиях: поиск информации, моделирование, проек-

тирование, применение интеллект-карт; 

в регулятивных действиях: управление личными проектами, организация 

личного времени; 
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в коммуникативных действиях: создание документов, печатных публика-

ций, электронных публикаций, мультимедийной продукции для выражения 

своих мыслей, чувств и потребностей, общение в сети, выступления с компью-

терным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий: 

• при выполнении проектных, исследовательских заданий и решении 

жизненных задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник; 

• при выполнении исследований, проектов для школьных или вне-

школьных конкурсов исследовательских работ и проектов; 

• при выполнении межпредметных или внепредметных проектов во 

внеурочной деятельности; 

• выполнение индивидуального проекта по итогам обучения в основ-

ной школе. 

Мониторинг и оценивание учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный про-

ект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обосно-

вание и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого реше-

ния и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности позна-

вательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-

ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со-
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ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся зна-

ния и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её резуль-

таты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе инте-

грального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При ин-

тегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей со-

вокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, от-

зыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выде-

лять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самосто-

ятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фикса-

ция в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценоч-

ной деятельности. 

2.1.2.8. Содержание, виды и формы организации учебно-познава-

тельной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационной 

компетентности 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной 
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жизни и работы в условиях становящегося информационного общества способ-

ность учащихся использовать информационные и коммуникационные техноло-

гии для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а 

также для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых 

разных областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как созда-

ние схем вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется 

способностям учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, применение ин-

теллект-карт (Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обра-

ботка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация вре-

мени (Time management); 

• коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в 

сети, выступление с компьютерным сопровождением; опосредованная коммуни-

кация: создание документов и печатных изданий, создание мультимедийной про-

дукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе 

и уже затем делать это с применением ИКТ. При формировании ИКТ-компетент-

ности школьников основное внимание уделяется не сугубо компьютерно-инстру-

ментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному выполне-

нию того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не 

на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффектив-

ности и результативности самого выступления вследствие применения компью-

терной поддержки. 
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В учебном процессе выделяются следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформиро-

ванных умений в учебной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебной деятельности, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных посо-

бий): тесты, виртуальные лаборатории, компьютерные модели, электронные пла-

каты, типовые задачи в электронном представлении; 

• в специализированных учебных средах: 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск ин-

формации, исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, 

оформление, презентации, 

• при включении в учебную деятельность элементов дистанционного 

образования. 

2.1.3. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий 

Система диагностики сформированности универсальных учебных дей-

ствий в гимназии включает следующие компоненты: 

критерии сформированности универсальных учебных действий; 

уровни сформированности универсальных учебных действий. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требо-

ваниям. 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уро-

вень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
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познавательной деятельностью учащихся. 

2.1.3.1. Общая характеристика свойств универсальных учебных 

действий, подлежащих оценке 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); 

разумность; 

сознательность (осознанность); 

обобщенность; 

критичность; 

освоенность (П.Я.Гальперин). 

Уровень выполнения действия может выступать в трех основных формах 

действия: 

в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, мо-

делями) форма действия; 

действие в словесной, или речевой, форме; 

действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия (развернутость) определяется полнотой операций и ха-

рактеризует действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существен-

ные для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, 

необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разум-

ность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень целе-

направленности и успешности поиска и выделения необходимых и достаточных 

для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правиль-

ному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем 
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механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных свя-

зей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в си-

стеме социальных значений, содержания действия, последовательности его опе-

раций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность 

и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения уча-

щимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и си-

туации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия 

в его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понима-

ния адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и ре-

флексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно 

здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых 

показателях. 

2.1.З.2. Уровни сформированности учебной деятельности 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности включает 

оценку сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целепо-

лагания, учебных действий, контроля и оценки. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной, к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте), к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и само-

воспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) (Реп-

кина Г.В., Заика Е.В.). 
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Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, со-

ревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной де-

ятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). Оце-

нивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место в 

мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень осознанно-

сти. 

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознавание це-

лей. Различают два типа целеполагания. 

Первый тип целеполагания - постановка частных задач на усвоение «гото-

вых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи понять, за-

помнить, воспроизвести. 

Второй тип целеполагания - принятие и затем самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа дей-

ствий, контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются 

разные уровни сформированности в зависимости от того, как осуществляется це-

леполагание - принятие поставленной извне задачи или самостоятельная поста-

новка задачи. 

Учебные действия - конкретные способы преобразования учебного мате-

риала в процессе выполнения учебных заданий. Учебные действия связаны с со-

держанием решаемых учебных задач. Оцениваются такие характеристики учеб-

ных действий как степень самостоятельности ученика в их применении, мера 

усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные по-

казатели выполнения (П.Я.Гальперин). 

Функция контроля в учебной деятельности - обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и вне-

сение соответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характе-

ристики контроля как мера самостоятельности выполнения учеником, автомати-
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зированность, направленность на результат или способ действия, критерии кон-

троля, время осуществления контроля. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учеб-

ных действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (поло-

жительная) или побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищаю-

щая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в от-

ношении решения поставленной задачи. 

В международных исследованиях качества общего образования выделяют 

6 уровней сформированности учебных действий: 

1- й уровень: отсутствие учебных действий как целостных «единиц» дея-

тельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копиро-

вать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2- й уровень: выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3- й уровень: неадекватный перенос учебных действий на новые виды за-

дач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия); 

4- й уровень: адекватный перенос учебных действий (самостоятельное об-

наружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учи-

телем); 

5- й уровень: самостоятельное построение учебных целей (самостоятель-

ное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

6- й уровень: обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов построения новых способов действий, и выведение нового способа 
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для каждой конкретной задачи. 

Представленное концептуальное описание системы работы по формирова-

нию и развитию УУД учащихся школы послужило основой для разработки Плана 

мероприятий по реализации программы развития УУД в МБОУ СШ №3 р.п.Ку-

зоватово. 

План мероприятий по реализации программы развития УУД в школе вклю-

чает следующие направления деятельности: 

I. Разработка программно-методического и дидактического обеспече-

ния образовательной деятельности по формированию и развитию у учащихся 

школы УУД и способов деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. 

II. Создание технологического пакета диагностик для проведения мони-

торинга процессов, связанных с формированием и развитием у учащихся школы 

УУД и способов познавательной, информационнокоммуникативной и рефлек-

сивной деятельности. 

III. Повышение профессионального уровня педагогов школы по вопро-

сам формирования и развития у учащихся универсальных учебных действий и 

способов деятельности. 

IY. Создание ресурсного обеспечения деятельности школы по формирова-

нию и развитию универсальных учебных действий у учащихся Управление реа-

лизацией программы развития УУД в школе осуществляет рабочая группа в со-

ставе учителей-предметников. 

Направления деятельности рабочей группы: 

• разработка планируемых образовательных результатов (предметных, ме-

тапредметных, личностных) в условиях обучения на системнодеятельностной ос-

нове; 

• выработка в школе единых подходов к обеспечению связи универсаль-

ных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеуроч-
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ной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов уни-

версальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

школы; 

• выработка в школе единых подходов к реализации межпредметных свя-

зей (содержательных и деятельностных); 

• выработка в школе единых подходов к конструированию учебнопозна-

вательных и учебно-практических задач для формирования, развития и примене-

ния универсальных учебных действий в разработке проектов, 

проведении учебных исследований; 

• выработка в школе единых подходов к организации учебноисследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по таким направлениям, как: исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка системы мер по организации взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, библиотеками, 

общеобразовательными учреждениями района и области; 

• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универ-

сальных учебных действий у учащихся, в том числе информационнометодиче-

ского обеспечения, подготовки кадров; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

гимназии по формированию и развитию универсальных учебных действий у уча-

щихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-

ния и применения учащимися универсальных учебных действий; 

• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по пред-
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метам с учетом требований развития и применения универсальных учебных дей-

ствий; 

• разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий на системно-деятельностной основе с обязательным планирова-

нием развития и применения УУД в решении учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

• создание системы внутрикорпоративного повышения профессиональ-

ного уровня педагогов школы по проблеме формирования и развития УУД и спо-

собов деятельности учащихся, включающей : 

проведение серии семинаров с учителями по выработке единых подходов к 

формированию и развитию у учащихся школы УУД и способов деятельности с 

учетом преемственности в их развитии при переходе от начального уровня обра-

зования к основному, от основного к среднему общему образованию; 

практикумы по проектированию учебно-познавательных и учебнопракти-

ческих заданий для формирования у учащихся УУД и способов деятельности; 

практикумы по разработке контрольно-диагностических заданий на основе 

интеграции требований к образовательным результатам (предметным, метапред-

метным и личностным) для выявления уровня овладения учащимися метапред-

метными универсальными учебными действиями и способами деятельности в 

процессе освоения системы предметных знаний и умений; 

практикумы по проектированию учебных занятий на системнодеятельност-

ной основе; 

практикумы по формированию у педагогов умений, необходимых для со-

здания системы мониторинга образовательных достижений учащихся (предмет-

ных, метапредметных, личностных) в системе формирующего (развивающего) 

оценивания; 

практикумы по освоению методик организации проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся; 
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практикумы по выработке в школе единых подходов к формированию, усо-

вершенствованию у учащихся навыков работы с информацией и развития основ 

читательской компетенции; 

проведение серии открытых уроков с демонстрацией приемов и методов 

формирования у учащихся УУД и способов деятельности; 

проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в обра-

зовательной деятельности школы; 

проведение систематических консультаций с педагогами по проблеме про-

ведения мониторинга образовательных достижений учащихся и 

метапредметными и личностными результатами; 

    работу по созданию внутришкольного банка учебно-познавательных и 

учебно-практических заданий межпредметного характера; 

     работу по созданию контрольно-диагностических и контрольнооценоч-

ных материалов для выявления образовательных достижений учащихся (пред-

метных, метапредметных, личностных) в рамках мониторинговых процедур на 

уровне педагогов и администрации школы; 

     представление результатов реализации программы формирования и раз-

вития УУД учащихся на сайте школы. 

Содержание деятельности по каждому направлению программы, ожидае-

мые результаты к моменту завершения перехода школы на ФГОС ООО представ-

лены в таблице 6.
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Таблица 6 

2.1.4. План мероприятий по реализации программы развития УУД в 

МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово в рамках реализации ООП ООО 

№ Направление и 

содержание деятельно-

сти 

Срок

и 

Ответствен-

ные 

Ожидаемый результат 

I. Разработка программно-методического и дидактического обеспечения образователь-

ной деятельности по формированию у учащихся УУД и способов деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС ООО 

1

. 
Разработка мето-

дических основ интегра-

ции универсальных 

учебных действий с со-

держанием отдельных 

учебных предметов, 

внеурочной и внешколь-

ной деятельностью 

2023- 

2026уч.гг. 

зам. дирек-

тора по УВР, зам ди-

ректора 

НМР 

Рабочая 

группа Учителя- 

предметники 

Разработаны методические 

рекомендации по интеграции уни-

версальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью 

1

.2. 

7кл 2024--

2025 уч.год 

1

.3. 

8-9 кл 2025--

2026 уч.год 

2

. 
Конструирова-

ние системы учебнопо-

знавательных и учебно-

практических заданий 

на основе интеграции 

требований к образова-

тельным результатам- 

предметным и мета-

предметным для уча-

щихся : 

2023--

2026 уч.гг. 

зам. дирек-

тора по УВР, зам ди-

ректора 

НМР 

Рабочая 

группа Учителя- 

предметники 

Разработаны конструкторы 

для создания системы учебно-по-

знавательных и учебно-практиче-

ских заданий на основе интегра-

ции требований к образователь-

ным результатам (предметным и 

метапредметным) для учащихся 
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2

.1. 

6 -7кл 202

4-2025 

уч.год 

  

2

.2. 

8-9 кл 202

5-2026 

уч.год 

  

3

. 

Разработка методики 

организации учебноисследова-

тельской и проектной деятель-

ности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по 

направлениям: исследователь-

ское , инженерное, приклад-

ное, информационное, соци-

альное, игровое, творческое 

202

3-2024 

уч.гг. 

зам. дирек-

тора по УВР, зам 

директора 

НМР 

Рабочая 

группа Учителя- 

предметники 

Разработана методика ор-

ганизации учебноисследователь-

ской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной де-

ятельности по направлениям: ис-

следовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, со-

циальное, игровое, творческое 

4

. 

Разработка методики 

формирования и развития 

ИКТ- компетенций в условиях 

реализации межпредметных 

связей и интеграции учебных 

предметов 

202

32024 

уч.гг. 

зам. дирек-

тора по УВР, зам 

директора 

НМР 

Рабочая 

группа Учителя- 

предметники 

Разработаны методические 

рекомендации учителям по фор-

мированию и развитию ИКТ- ком-

петенций в условиях реализации 

межпредметных связей и интегра-

ции учебных предметов 

5

. 

Разработка комплекс-

ных контрольнооценочных 

средств для выявления уровня 

сформированности у уча-

щихся образовательных ре-

зультатов (предметных и мета-

предметных) 

202

32026 

уч.гг. 

Рабочая 

группа Учителя- 

предметники 

Разработаны комплексные 

контрольно-оценочные средства 

для выявления уровня сформиро-

ванности у учащихся образова-

тельных результатов (предметных 

и метапредметных) 

5

.1. 

7кл 202

4-2025 

уч.год 

  

5

.2. 

8-9 кл 202

5-2026 

уч.год 
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II. Создание технологического пакета диагностик для проведения мониторинга процес-

сов, связанных с формированием у учащихся УУД и способов познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

1

. 

Разработка методики и 

инструментария мониторинга 

успешности освоения и приме-

нения обучающимися универ-

сальных учебных действий для 

проведения комплексных кон-

трольнодиагностических про-

цедур 

202

3-2026 

уч.гг. 

зам. дирек-

тора по  Учителя- 

предметники 

Разработаны методики и 

инструментарий мониторинга 

успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсаль-

ных учебных действий для прове-

дения комплексных контрольно-

диагностических процедур 10 кл 

11кл 

1

.2. 

7кл 202

4-2025 

уч.год 
1

.3. 

8-9 кл 202

5-2026 

уч.год 
2

. Разработка методики 

экспертизы рабочих программ 

по учебным предметам и 

202

3-2024 

уч.год 

зам.дирек-

тора по УВР Руко-

водители МО 

Разработана и успешно ис-

пользуется методика экспертизы 

рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности с  

курсам внеурочной дея-

тельности с позиций требова-

ний ФГОС ООО к развитию 

универсальных учебных дей-

ствий 

  позиций требований ФГОС 

СОО к развитию универсальных 

учебных действий 
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3

. 

Разработка методики 

проведения экспертизы дидак-

тического обеспечения учеб-

ного процесса для формирова-

ния у учащихся системы зна-

ний и умений по предмету и 

УУД и способов деятельности 

с предметным материалом 

202

3 

202

4 уч.года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Руководи-

тели 

МО 

Разработана и ежегодно 

успешно применяется методика 

экспертизы дидактического обес-

печения учебного процесса для 

формирования у учащихся си-

стемы знаний и умений по пред-

мету и УУД и способов деятельно-

сти с предметным материалом 

4

.0. 

Проведение самоаудита 

по выявлению соответствия 

рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеуроч-

ной деятельности требованиям 

ФГОС к формированию и раз-

витию УУД 

202

3-26 

уч.год 

зам. дирек-

тора по УВР Руко-

водители МО 

Ежегодно проводится са-

моаудит и выявляется соответ-

ствие рабочих программ по учеб-

ным предметам и курсам внеуроч-

ной деятельности требованиям 

ФГОС ООО к формированию и 

развитию УУД 

4

.1 

7 кл 202

4-2025 

уч.год 
4

.3 

8-9 кл 202

5 уч.год 

202

6 

  

 
  

III. Повышение профессионального уровня педагогов школы по вопросам 

формирования у учащихся универсальных учебных действий и способов деятель-

ности 
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1

. 

Разработка рекоменда-

ций педагогам по конструиро-

ванию учебных занятий на си-

стемнодеятельностной основе 

с учетом требований формиро-

вания и применения УУД. 

202

3-2024 

уч.год 

зам. дирек-

тора по НМР, ру-

ководители МО 

Разработаны методические 

рекомендации педагогам по кон-

струированию учебных занятий 

на системно-деятельностной ос-

нове с учетом требований разви-

тия и применения УУД. 

2

. 

Создание внутриш-

кольного банка учебнопозна-

вательных и учебнопрактиче-

ских заданий на единой мето-

дологической основе для раз-

вития (на уровне основного 

образования) у учащихся УУД 

и способов деятельности 

202

3-2024 

уч.года 

зам. дирек-

тора по УВР, зам 

директора по НМР 

Руководители МО 

Создан банк учебнопозна-

вательных и учебнопрактических 

заданий на единой методологиче-

ской основе для формирования у 

учащихся УУД и способов дея-

тельности у учащихся 

3

. Организация и проведе-

ние систематических консуль-

таций с педагогами- предмет-

никами по проблемам, связан-

ным с развитием универсаль-

ных учебных действий в обра-

зовательном процессе 

202

3-2025 

уч.года 

зам. дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО 

Разработана система кон-

сультаций с педагогами- предмет-

никами по проблемам, связанным 

с развитием универсальных учеб-

ных действий в образовательном 

процессе с учетом результатов мо-

ниторинга учебного процесса с 

позиций деятельностного подхода 

4

. 

Организация и проведе-

ние методических семинаров с 

педагогами- предметниками и 

психологами по анализу и спо-

собам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся с 

низким уровнем учебных воз-

можностей 

202

3 

202

5 уч.года 

зам. дирек-

тора по УВР 

Разработана система и про-

водятся методические семинары с 

педагогами- предметниками и 

психологами по овладению спосо-

бами минимизации рисков разви-

тия УУД у учащихся с низким 

уровнем учебных возможностей 
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5

. 
Обсуждение на педаго-

гических советах опыта при-

менения успешных практик 

педагогов школы по формиро-

ванию и развитию УУД и спо-

собов познавательной, комму-

никативной и рефлексивной 

деятельности учащихся. 

202

3 

202

4 уч.года 

зам. дирек-

тора по УВР 

Опыт успешных практик 

педагогов школы по формирова-

нию и развитию УУД и способов 

познавательной, коммуникатив-

ной и рефлексивной деятельности 

учащихся обобщается и публику-

ется в методических изданиях. 

ХУ.Создание ресурсного обеспечения деятельности школы, обеспечивающего формиро-

вание универсальных учебных действий у учащихся 

1

. 

Кадровое обеспечение 

развития УУД 

 зам. дирек-

тора по УВР 

Создана система непрерыв-

ного профессионального развития 

педагогических работников 

школы, реализующей образова-

тельную программу основного об-

щего образования 

2

. 

Программнометодиче-

ское и 

дидактическое обеспе-

чение учебного процесса и 

внеурочной деятельности, не-

обходимое для формирования 

и развития УУД и способов де-

ятельности учащихся 

 зам. дирек-

тора по УВР 

Учителя- 

предметники 

Программно-методическое 

и дидактическое 

обеспечение учебного про-

цесса и внеурочной деятельности 

обеспечивает достижение на опти-

мальном уровне (в соответствии с 

реальными учебными возможно-

стями и способностями учащихся) 

УУД и способами деятельности 

  

3

. 

Материальнотехниче-

ское обеспечение проектной и 

учебноисследовательской дея-

тельности учащихся школы 

 зам. дирек-

тора по УВР Руко-

водители МО Материально-техническое 

обеспечение проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся обеспечивает достиже-

ние на оптимальном уровне (в со-

ответствии с реальными учеб-

ными возможностями и способно-

стями учащихся) УУД и спосо-

бами деятельности 
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4

. 

Информационнообра-

зовательная среда школы, не-

обходимая для формирования 

и развития ИКТ- компетентно-

стей учащихся школы 

 зам. дирек-

тора по УВР 

Информационно-образова-

тельная среда школы обеспечи-

вает достижение на оптимальном 

уровне (в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями и 

способностями учащихся) овладе-

ния учащимися ИКТ- компетент-

ностей 

5

. 

Создание системы 

управления реализацией про-

граммы формирования УУД и 

способов деятельности в усло-

виях реализации многоуровне-

вой и 

вариативной образова-

тельной программы школы 

(ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО) 

 зам. дирек-

тора по УВР 

Системы управления реа-

лизацией программы формирова-

ния и развития УУД и способов 

деятельности в условиях реализа-

ции многоуровневой и вариатив-

ной образовательной программы 

школы 

позволяет достичь опти-

мального уровня овладения уча-

щимися УУД и способами дея-

тельности. 

   

6

. 
Научнометодическое 

обеспечение реализации про-

граммы формирования и раз-

вития УУД учащихся. 

 зам. дирек-

тора по УВР 
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2.1.2.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности овладения и 

применения учащимися школы универсальных учебных действий и спосо-

бов деятельности 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, выделяются следующие блоки: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный 

5) ИКТ-компетентность 

6) Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

7) Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Цель мониторинга успешности овладения и применения учащимися уни-

версальных учебных действий и способов деятельности: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования в 

школе в условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 

Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД учащихся школы. 

1. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

2. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформи-

рованности УУД. 

3. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на уровне основного 

общего образования школы. 

4. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у учащихся школы на уровне основного общего образо-

вания. 
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Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия учащихся основного уровня 

школы. 

2. Психолого- педагогические условия обучения в школе. 

3. Педагогические технологии, используемые в школы. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебновоспитательного 

процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управле-

ния познавательной деятельностью учащихся школы. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Методики и инструментарий мониторинга отбираются в соответствии с 

группой следующих требований: 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих кри-

териях: 

показательность конкретного вида УУД для общей характеристики 

уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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УУД; 

учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное дей-

ствие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Напри-

мер, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпре-

тировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символиче-

ское действие и пр.); 

учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меня-

ется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагно-

стического инструментария может меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценива-

ния уровня развития универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности ме-

тодик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оценивае-

мых групп учащихся; 

• валидность надежность применяемых методик; 

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку 

и интерпретацию результатов; 

• этические стандарты деятельности психологов. 

 



 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам ис-

следования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена 

на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, 

что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические мето-

дики должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической 

направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. 

Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее диагностические 

возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое усло-

вие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический ана-

лиз. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая 

направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны 

развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые ме-

тодики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а 

также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и возмож-

ностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики - это свидетель-

ство ее достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому пред-

назначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчи-

вость к внешним помехам. В состав диагностического комплекса для оценки 

УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность кото-

рых подтверждена значительным числом 230
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психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. 

В то же время часть заданий, составленных специально для данной системы оце-

нивания УУД, прошла необходимое опробование. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и ин-

терпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное 

значение придается требованию, чтобы диагностические методики использова-

лись только достаточно квалифицированными специалистами-психологами, что 

является необходимой и обязательной мерой по защите прав человека - будь то 

ребенок или взрослый - от неправильного использования средств оценки их ин-

теллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного 

применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный 

период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психо-

лог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры прове-

дения обследования и последующей правильной интерпретации диагностических 

оценок. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управле-

ния познавательной деятельностью учащихся. 

Программа мониторинга успешности овладения и применения учащи-

мися универсальных учебных действий и способов деятельности. 

Успешность реализации Программы формирования и развития УУД по 

данным мониторинговых процедур оценивается по наличию у учащегося поло-

жительной динамики показателей развития УУД: 
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 личностных (самоопределения, мотивов, нравственно-этического оцени-

вания); 

регулятивных (целеполагание, планирование, контроль, оценивание); 

познавательных; 

коммуникативных; 

ИКТ-компетентности; 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

основ смыслового чтения и работы с текстом. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования со-

ставлены в соответствии с ФГОС ООО, ФООП ООО, в том числе с требованиями 

к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с при-

мерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих про-

грамм с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преем-

ственности в задачах между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разде-

ляют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Программы по учебным предметам 

не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным 

предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и 

взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития лич-

ностных качеств выпускников. 



395 

 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспе-

читьдостижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в при-

мерных программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, со-

ответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 

научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межна-

ционального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их соци-

альноэкономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической при-

надлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его суще-

ствования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различ-

ных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 
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творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на разви-

тие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оцени-

вать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих це-

лей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к 

языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и других народов России, как к средству общения и получе-

ния знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Россий-

ской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, ин-

струментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преоб-

разования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и законо-

мерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; прак-

тическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совер-

шенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситу-
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ациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния, овладение русским языком как средством получения различной информа-

ции, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обоб-

щения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форма-

тов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии 

и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания 

текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, ло-

гической структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -

340 часов: в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа 

в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговор-

ной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, вы-

ступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия}; публици-

стического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк}; официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявле-

ние, резюме}.Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 
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единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функциональносмысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия об-

щения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог - обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсужде-

ние, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подроб-

ное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфогра-

фические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богат-

ством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 
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речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербаль-

ные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Общие 

сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык меж-

национального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу дру-

гих славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диа-

лекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значе-

ния в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистиче-

ских словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые осо-

бенности художественного текста. Основные изобразительновыразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, срав-

нение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-

ние звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличи-

тельная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение соглас-

ных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нуле-

вая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Про-

изводящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразова-

тельная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
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Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лек-

сическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы упо-

требления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пла-

сты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в сло-

варе. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова 

в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омони-

мов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемо-

сти и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная клас-

сификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общека-

тегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой са-

мостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Меж-

дометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числи-

тельных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 



402 

 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные - нераспространенные, пред-

ложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксиче-

ских отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цель-

ность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложе-

ния, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложе-

ния с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложе-

нии с косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в практике пра-

вописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 
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основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном пред-

ложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препи-

нания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных произве-

дений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциатив-

ного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способ-

ствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуаль-

ному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклор-

ными и литературными произведениями разных времен и народ их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетиче-

ского и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально- культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать 
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родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры чи-

тательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкова-

нию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собствен-

ных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитан-

ного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необхо-

димый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, коммен-

тированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и акаде-

мического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в гимназии решает следующие образовательные за-

дачи: 

■ осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 

■ формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

■ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
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основе понимания принципиальных отличий художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т. п.; 

■ формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отно-

шения к разнообразным художественным смыслам; 

■ формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

■ воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, спо-

собности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказыва-

ния творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

■воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважитель-

ного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

■воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом; 

■формирование отношения к литературе как к одной из основных культур-

ных ценностей народа; 

■обеспечение через чтение и изучение классической и современной лите-

ратуры культурной самоидентификации; 

■осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; 

■формирование у школьника стремления сознательно планировать своё до-

суговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
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всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непре-

рывности процесса литературного образования и необходимости его продолже-

ния и за пределами гимназии. 

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литера-

туры, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, 

В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, 

М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций из учений конкретных произведений (прежде всего русской 

и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 

входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокуп-

ность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, 

корпусов их творчества и их отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по ли-

тературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведе-

ний возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изу-

чению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изуче-

ние литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. По-

говорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 
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Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народ-

ной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-жи-

вотные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыст-

ного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской жен-

щины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христиан-

ской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радо-

нежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его 

жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, быто-

вого и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композицион-

ных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в истори-

ческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нрав-

ственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы вос-

питания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые харак-

теристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 
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Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики про-

изведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмо-

ционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий харак-

тер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллего-

рия как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народ-

ной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, 

формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуков-

ского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его 

создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фанта-

стика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги 

и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы 

поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие 

мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романти-

ческий образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 

пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Си-

стема образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного че-

ловека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусов-

ской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образ-
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ность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых ха-

рактеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Про-

рок», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чув-

ства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной ли-

рике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религи-

озно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, ре-

алистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные сред-

ства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 

поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Ле-

тописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в созда-

нии образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. 

Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне...». 

Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу 

Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 
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русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противо-

стояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравствен-

ная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьян-

ского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения 

к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое ис-

следование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в исто-

рическом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на стра-

ницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, раз-

витие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нрав-

ственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Ху-

дожественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпи-

графов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повество-

вание от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рас-

сказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его поло-

жения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в про-

цессе создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного ро-

мана». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композици-

онный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лири-

ческих отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, 

его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Тать-
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яна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвяще-

ний, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь сто-

лиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Мо-

царта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных ге-

роев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёр-

ного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золо-

той блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И 

скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На 

севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство тра-

гического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни 

земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермон-

товской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике по-

эта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изобра-

жение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с вы-

соким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
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купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Ав-

торская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гус-

ляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический ге-

рой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противо-

поставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпи-

граф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 

речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый пси-

хологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблема-

тика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции ро-

мана, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Осо-

бое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, пережива-

ниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. 

Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего 

времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и 

его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Ха-

рактер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
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Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, бое-

вого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патрио-

тизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Та-

рас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопо-

ставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль де-

тали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской ли-

тературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, кос-

ноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчуждённо-

сти, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистиче-

ский пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сати-

рическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной кон-

фликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, 

кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уезд-

ного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хле-

стакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в со-

здании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской пози-

ции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Си-

стема образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о Рос-

сии. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» 

Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины незавершённо-

сти поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный 
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смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, ху-

дожественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эво-

люция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гого-

левского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первона-

чальной...», «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан». Философская проблема-

тика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и чело-

века. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Паралле-

лизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, 

авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рас-

сказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произве-

дении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 

идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма 

и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая ха-

рактеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотво-

рении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сю-

жет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 
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Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблема-

тика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучитель-

ный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чинов-

ника». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги...». Особен-

ности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 

природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 

пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема про-

шлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы ан-

титезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта 

души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне ис-

тории. Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания ав-

тобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чув-

ства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Ро-

дина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
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Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гумани-

стический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопо-

ставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы 

сжаты, рощи голы.». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой 

и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Напев-

ность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Род-

ная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной де-

тали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное со-

держание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская 

символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча 

с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возму-

жание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как 

основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, па-

руса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литератур-

ные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова 

и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответствен-

ности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. 

Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 
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Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха по-

эмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа 

в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого 

народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины при-

роды и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. 

Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев- «чу-

диков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей 

из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. 

Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравствен-

ная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления ха-

рактера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе 

за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографи-

ческая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Порт-

рет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, 

сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Прин-

цип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 
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М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной 

поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ.». Основные поэтические образы, символизирующие 

родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, 

поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссори-

лись, бывало...». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотво-

рений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художе-

ственной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологиче-

ская основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. 

Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои 

эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 

слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и 

его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в пер-

вой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер кон-

фликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. 

Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного ры-
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царя и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Ав-

торская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной дей-

ствительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие ро-

мана. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения про-

тивостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потреб-

ность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «веч-

ные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой 

в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невеже-

ства, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комиче-

ских ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых 

характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие роман-

тической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощу-

щение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Бай-

рон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устро-

енном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ре-

бёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение об-

раза Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рас-

сказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных про-

блем. Образы детей. Смысл финала произведения. 
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Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь 

о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содер-

жание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные пред-

меты как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 

Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Остров-

ский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литера-

турная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные 

предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный ха-

рактер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафон-

тен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История 

жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII 

вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жан-

ровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинствен-

ного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Но-

велла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История 

жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 
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История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказыва-

ния. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-

фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа 

в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Красно-

кожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Про-

блемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окру-

жающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. 

Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писате-

лей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная кар-

тина...». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем 

расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной 

природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания ху-

дожественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. 

К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край.». И. А. Бунин. Стихо-

творение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение 
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«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам рус-

ской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, со-

здание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самой-

лов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмо-

циональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы рус-

ских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. 

Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и об-

разной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 

восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Ли-

тература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический ха-

рактер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы вре-

мени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в 

литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны ге-

роев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фами-

лии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведе-

ния. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и коми-

ческое в литературе. Юмор. Сатира. 
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Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, ал-

легория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 

Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рас-

сказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, 

ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в ис-

тории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литера-

тура XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сенти-

ментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучи-

тельный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Про-

свещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 

обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтиче-

ский герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение ис-

торических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нрав-

ственная проблематика русской драматургии XIX в. 
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Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернист-

ские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век гранди-

озных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской ли-

тературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 

образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назна-

чение поэзии). 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязыч-

ных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обу-

чающимся для продолжения образования в гимназии. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достиже-

ние обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носи-

телями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые ис-

пользуют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного об-

щения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях со всеми учебными предметами. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Меж-

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые пред-

меты и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: националь-

ные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Вы-

дающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 
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расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбини-

рованный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использова-

нием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргумента-

цией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушан-

ный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 ми-

нуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты / события в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запра-

шиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 
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одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звуча-

ния текстов для аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и не-

которое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пони-

манием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного про-

изведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержа-

щих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чте-

ния - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния около 500 слов. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

■■ заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, 

национальность, адрес); 

■■ написание коротких поздравлений с днем рождения и другими празд-

никами, 

выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

■■ написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употребле-

нием формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

■■ составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение 

результатов проектной деятельности. 

■■ делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные вы-

сказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунк-

туация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предло-

жения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 
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их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные навыки про-

изношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

•глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

•существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kind-

ness), - ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), - ian/-an (Rus-

sian), - ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harm-

less), - ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

•числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 
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• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play 

— phy); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the 

rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, мно-

гозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом по-

рядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определитель-

ными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll 
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go for a picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the en-

dangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) 

характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицатель-

ной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Pre-

sent, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Fu-

ture Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том 

числе с географическими названиями). 
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на Лу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least 

и т. д. Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со стра-

дательным залогом (by, with). 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в един-

ственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагатель-

ных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжа-

тельных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относи-

тельных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаго-

лов в наиболее употребительных видо- временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 
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• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном порт-

рете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном порт-

рете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

пита- нии, 

проведении выходных дней, основных национальных празд-

ников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях ху-

дожественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее распространен-

ную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание вто-

рого текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы 



435 

 

исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-

вание), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч-

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (французский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязыч-

ных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обу-

чающимся для продолжения образования в гимназии. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достиже-

ние обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носи-

телями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые ис-

пользуют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного об-

щения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях со всеми учебными предметами. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Меж-

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
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кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые пред-

меты и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Населе-

ние. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные празд-

ники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 

расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбини-

рованный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
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каждого учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использова-

нием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргумента-

цией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушан-

ный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз 

(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты / события в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запра-

шиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звуча-

ния текстов для аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
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пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и не-

которое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пони-

манием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного про-

изведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержа-

щих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чте-

ния - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
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умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, 

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими празд-

никами, 

выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употребле-

нием формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные вы-

сказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунк-

туация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предло-

жения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
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коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Со-

блюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, мно-

гозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения. Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления.Навыки распознавания и употреб-

ления в речи существительных в единственном и множественном числе в различ-

ных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопреде-

ленных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-времен-

ных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 
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• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном порт-

рете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном порт-

рете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пи-

тании, 

проведении выходных дней, основных национальных празд-

ников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях ху-

дожественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее распространен-

ную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

■■ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание вто-

рого текста по аналогии, заполнение таблиц; 

■■ работать с разными источниками на иностранном языке: справоч-

ными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

■■ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы 
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исследования, составление плана работы, знакомство с исследователь-

скими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участ-

никами проектной деятельности; самостоятельно работать в классе и дома 

2.2.2.5. История 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультиме-

дийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые го-

рода- республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и право-

славие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и рас-

пространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной 
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Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизо-

ванных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 

государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных госу-

дарств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское дви-

жение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека 

о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и уни-

верситеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская лите-

ратура. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в ху-

дожественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Ран-

нее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раз-

дробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиоз-

ные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие Сред-

невековья. 



445 

 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХУ — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие евро-

пейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие то-

варного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование националь-

ных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католиче-

ской церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и зна-

чение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII— ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 
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производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые ве-

яния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Со-

единенных Штатов Америки; «отцы- основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программ-

ные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение ре-

волюции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 

и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир че-

ловека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные от-

ношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семи-

летняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Мо-

голов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната То-

кугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х!Х в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Напо-

леоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талей-

ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 



447 

 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Вы-

ступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее дви-

жение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя по-

литика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских госу-

дарств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монар-

хия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США 

в конце ХТХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленно-

сти и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Ста-

рого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спек-

тра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование со-

циалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХТХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
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Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского ко-

лониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «за-

крытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение незави-

симых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные обще-

ственные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образова-

ния. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, им-

прессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и твор-

чество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Ев-

ропе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Ста-

рые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
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Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономи-

ческое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободи-

тельных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых де-

сятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Кл

асс 
Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. Древний 

Восток Античный мир. Древняя 

Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 6 

класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье  

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние 

века Государства доколумбовой 

Америки. 

Восточная Европа в сере-

дине  

I тыс. н.э.  

XII в. Культурное про-

странство 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ Образование 

государства Русь 

   Русь в конце X - начале Русь в сере-

дине    

   XII - начале XIII в. 
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Русские земли в середине XIII - XIV 

в. Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке Культурное 

пространство Региональный компонент 7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.ХVI-ХVII вв. 

От абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные рево-

люции 

Европа в конце XV — 

начале XVII в. Европа в конце 

XV — начале XVII в. 

Страны Европы и Север-

ной Америки в середине XVII—

XVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России Россия в XVII веке 

Культурноепространство  

Региональный компонент 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.ХVШв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного пе-

реворота  

Великая французская рево-

люция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра 

I 

После Петра Великого: эпоха «двор-

цовых переворотов» 

Россия в 1760-х - 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Россий-

ской империи в XVIII в. 
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Народы России в XVIII в. Россия при 

Павле I Региональный компонент 

9 

класс 

- 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в.  Но-

вейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Север-

ной Амержи в первой половине XIX 

в. 

Страны Европы и Север-

ной Америки во второй половине 

XIX в. 

Экономическое и социаль-

нополитическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. 

Война за независимость в Латин-

ской Америке 

Народы Африки в Новое 

время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900— 1914 гг. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 

- НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801-

1861) 

Александровская эпоха: государ-

ственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: госу-

дарственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультур-

ный облик страны 

Формирование гражданского право-

сознания. 

Основные течения общественной 

мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: соци-

альная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Алек-

сандра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи Вj 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 
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Формирование гражданского обще-

ства и основные направления обществен-

ных движений 

 

 Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе  общего образования, поскольку должно обеспечить формирование ми-

ровоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного об-

щего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, 

о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, фи-

лософия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 
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способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, де-

лать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям дина-

мично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образо-

вания опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает воз-

можность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в чело-

веке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуаль-

ность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и по-

требности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможно-

стями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отноше-

ния. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

Общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимо-

связей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность меж-

дународного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Совре-

менные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы. Социальные нормы как регуляторы поведения чело-

века в 
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обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются со-

циальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни че-

ловека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и раз-

личия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом воз-

расте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для че-

ловека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового об-

раза жизни. 

Сфера духовной культуры. Культура, ее многообразие и основные 

формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая атте-

стация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества. Социальная структура общества. Со-

циальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Рос-

сийского государства. 

Политическая сфера жизни общества. Политика и власть. Роль политики 
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в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государ-

ства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демокра-

тия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение вла-

стей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстре-

мизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Граж-

данское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосу-

дарственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разре-

шения. 

• Гражданин и государство. Наше государство - Российская Федера-

ция. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Консти-

туционные основы государственного строя Российской Федерации. Государ-

ственные символы России. Россия - федеративное государство. Субъекты феде-

рации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собра-

ние Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная си-

стема Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Рос-

сийской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Россий-

ской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Ос-

новные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

• Основы российского законодательства. Система российского зако-

нодательства. 

Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспо-

собность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граждан-

ские правоотношения. Основные виды гражданско- правовых договоров. Право 
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собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор 

и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под за-

щитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности администра-

тивно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды админи-

стративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Поня-

тие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказа-

ний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в воз-

расте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гу-

манитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов. 

Экономика. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. То-

вары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предприниматель-

ская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капита-

лов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эко-

номические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: си-

стема налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платеж-
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ная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы ди-

станционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, он-

лайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсион-

ное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Се-

мейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Лич-

ный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить форми-

рование 

картографической грамотности, навыков применения географических зна-

ний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации 

к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапред-

метную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют науч-

ными методами решения различных теоретических и практических задач, умени-

ями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оцени-

вать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно – 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насы-

щенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает ком-

плексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространствен-
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ной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содер-

жание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучаю-

щихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить иссле-

дования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргумен-

тировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древ-

няя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, мор-

ского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических от-

крытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на тер-

ритории 
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Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Ан-

тарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, иссле-

дования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского 

Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля - часть Сол-

нечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодично-

сти таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен 

года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхно-

сти: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические 

снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. 

Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Геогра-

фическая карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. То-

пографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: па-

раллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Гео-

графические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 
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карте. 

Природа Земли. Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минера-

лов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного обще-

ства. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетря-

сения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основ-

ные формы рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин 

с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной 

и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Ми-

рового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура 

и соленость. Движение воды в океане - волны, течения. Воды суши. Реки на гео-

графической карте и в природе: основные части речной системы, характер, пита-

ние и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оле-

денение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отоб-

ражение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависи-

мость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмо-

сфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоян-

ные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза вет-

ров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 
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погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (про-

ведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразую-

щие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных 

в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные обо-

лочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные при-

родные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. 

Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и 

океанов? 

Методы географических исследований и источники географической ин-

формации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические откры-

тия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневеко-

вья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. 

Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Ба-

ренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Ма-

кензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. 

Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, 

Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинс-

гаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Ели-

сеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. 

Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Па-

панин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (ру-

ководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов од-

ного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их 

отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной 

коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поя-

сов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние совре-

менной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла паде-

ния солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной вы-

соты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 
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тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его ча-

сти. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океани-

ческих течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличи-

тельные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана 

и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Ха-

рактерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географиче-

ской 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональ-

ность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны 

Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная пояс-

ность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Ре-

льеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия мате-

рика. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового кли-

мата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный 

район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 
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местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, наци-

ональных парков, центр происхождения культурных растений и древних госу-

дарств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пу-

стынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента 

(ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследова-

ния, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый ма-

ленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие со-

седства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высо-

коразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопле-

ние 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - 

«черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка 

-самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эн-

демики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 
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Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холод-

ный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Осво-

ение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-

21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и ис-

следования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные иско-

паемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное располо-

жение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы 

под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы мате-

рика. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США 

-как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Ре-

льеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эн-

демики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную де-

ятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, вы-

сокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
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благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 

страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, вли-

яние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, 

маслин), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура реги-

она (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, 

нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имею-

щей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ 

жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) 

и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), об-

раз жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких фео-

дальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура 

региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуциан-

ство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентра-

ция 
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населения в плодородных речных долинах), население (большая числен-

ность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни 

(даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий - 

буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых круп-

ных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), 

образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения - от мини-

мального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влия-

ние соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей геогра-

фической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия чело-

века на природу на разных материках. Необходимость международного сотруд-

ничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной дея-

тельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Меж-

дународная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. Характеристика географического по-

ложения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Госу-

дарственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часо-

вые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв. История освое-

ния и заселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и засе-

ления территории России в XIX - XXI вв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение терри-

тории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории 



468 

 

России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими струк-

турами. Факторы образования современного рельефа. Закономерности размеще-

ния полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах 

разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатооб-

разующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории 

России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределе-

ния основных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная 

радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных тер-

риториях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и кли-

мат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозиро-

вание. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синопти-

ческими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особен-

ности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классифика-

ция озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и 

крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории Рос-

сии. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Зе-

мельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и 

охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологиче-

ские ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. Природное райониро-

вание. 
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Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природноан-

тропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Раз-

нообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, 

степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из круп-

нейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; бла-

гоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; раз-

нообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископае-

мыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и 

день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажнен-

ность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ре-

сурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Чер-

ного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование ко-

торых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмывае-

мые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка 

лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ре-

сурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ре-

сурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особен-

ности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; 
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природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побере-

жья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообра-

зования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широт-

ная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности при-

роды морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рель-

ефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соот-

ношения тепла и влаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использо-

вания и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, раз-

витие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выражен-

ными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континенталь-

ный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование 



471 

 

природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котло-

винность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суро-

вость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный ре-

льеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования при-

роды района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологи-

ческое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы 

почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образова-

ние 

котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уни-

кальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание гор-

ных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история ис-

следования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, исто-

рия 

исследования, особенности природы). 
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Население России. Численность населения и ее изменение в разные исто-

рические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смерт-

ности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика поло-

возрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особен-

ности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Раз-

нообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Гео-

графические особенности размещения населения России. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России 

их классификация. 

География своей местности. Географическое положение и рельеф. Исто-

рия 

освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и 

озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. Экономическая и социальная география в жизни совре-

менного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Геогра-

фическое районирование. Административно-территориальное устройство Рос-

сийской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. От-

раслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отрас-

левой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный 

комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. 

Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная про-

мышленность. Топливно- энергетический комплекс. Топливноэнергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 
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Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электро-

станция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургиче-

ский комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Про-

блемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенно-

сти размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного ком-

плекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размеще-

ния. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяй-

ства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телеком-

муникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Террито-

риальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, специализация района. География важней-

ших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. Европейская часть России. Центральная Россия: особен-

ности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особен-

ности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. 

Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального рай-

она. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. 

Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федера-

ции. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 
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хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значе-

ние, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно- ре-

сурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-

раслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отрас-

лей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
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население ихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-

раслей хозяйства. 

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно- 

ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в со-

циальноэкономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по 

уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических орга-
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низациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические парт-

неры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия 

в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

2.2.2.8. Математика 

• Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-

9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраиче-

ская, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стоха-

стическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжет-

ных задач, историческая линия. 

• Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваря-

ется ознакомлением с элементами теории множеств. 

• Множества и отношения между ними. Множество, характеристи-

ческое свойство 

множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

• Операции над множествами. Пересечение и объединение мно-

жеств. Разность 

множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множе-

ствами с помощью кругов Эйлера. 

• Элементы логики. Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 
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• Высказывания. Истинность и ложность высказывания. Сложные и 

простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логиче-

ских связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5-6 классах 

Натуральные числа и нуль 

• Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, мно-

жество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точ-

ками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при реше-

нии задач. 

• Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и 

числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, раз-

ряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

• Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Пра-

вило округления 

натуральных чисел. 

• Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о 

сравнении чисел, 

сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая за-

пись сравнений, способы сравнения чисел. 

• Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при измене-

нии компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 
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ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, рас-

пределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алго-

ритмов выполнения арифметических действий. 

• Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сте-

пень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

• Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, поря-

док выполнения действий. 

• Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных 

чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

• Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (раз-

ности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с примене-

нием признаков делимости. 

• Разложение числа на простые множители. Простые и составные 

числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, 

разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

• Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения 

чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраи-

ческих выражений для записи свойств арифметических действий, преобразова-

ние алгебраических выражений. 
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• Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух 

и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и бо-

лее чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего об-

щего кратного. 

 Дроби 

• Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преоб-

разование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дро-

бей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

• Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Пре-

образование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сло-

жение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умно-

жение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

• Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. 

Свойства 
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пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

• Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чи-

сел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. 

Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

• Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и 

числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение не-

сложных практических задач с процентами. 

• Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение инфор-

мации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

• Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на 

числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел. 

• Понятие о рациональном числе. Первичное представление о мно-

жестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

• Решение текстовых задач. Единицы измерений: длины, площади, 

объёма, 

массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каж-

дой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

• Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 
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арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

• Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач 

на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение 

по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. При-

менение дробей при решении задач. 

• Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение ча-

сти числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

• Основные методы решения текстовых задач: арифметический, пе-

ребор вариантов. 

• Наглядная геометрия. 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плос-

кости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Че-

тырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы из-

мерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение пло-

щади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепи-

пед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространствен-

ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
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Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепи-

педа, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

• История математики. Появление цифр, букв, иероглифов в про-

цессе счёта и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолити-

ческой революцией. Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появле-

ние десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных чи-

сел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и отрица-

тельных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. Почему ,11Л 1? Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и мет-

рическая система мер. Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7-9 классах 

• Алгебра 

о Числа 

• Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление раци-

онального числа десятичной дробью. 

• Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распо-

знавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. 

Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
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о Тождественные преобразования 

• Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Зна-

чение 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

• Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свой-

ства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показате-

лем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадра-

тов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесе-

ние общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращён-

ного умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

• Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно- рациональ-

ных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сло-

жение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование 

выражений, содержащих знак модуля. 

• Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобра-

зование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесе-

ние множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

о Уравнения и неравенства 

• Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равен-

ство с 

переменной. 



484 

 

• Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

• Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. 

Линейное 

уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Реше-

ние линейных уравнений с параметром. 

• Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Непол-

ные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула кор-

ней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 

Решение квадратных уравнений: использование формулы 

для нахождения корней, графический метод решения, разложение на мно-

жители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные урав-

нения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром. 

• Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно- ли-

нейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения 

уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида х=а. 

Уравненя вида xn =а . Уравнения в целых числах. 

• Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линей-

ного уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение си-

стемы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя пере-
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менными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы ли-

нейных уравнений с параметром. 

• Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых нера-

венств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях перемен-

ных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область опре-

деления неравенства (область допустимых значений переменной).Решение ли-

нейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод ин-

тервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-ра-

циональных неравенств методом интервалов. 

• Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Ре-

шение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изобра-

жение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения си-

стемы неравенств. 

о Функции 

• Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формиро-

вание 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы зада-

ния функций: аналитический, графический, табличный. График функции. При-

меры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных про-

цессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, про-

межутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её гра-

фику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно задан-

ные функции. 

• Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой 

коэффициент 
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прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её уг-

лового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с задан-

ными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной 

данной прямой. 

• Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции 

(парабола). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

• Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. 

Примеры 

числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Ариф-

метическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула об-

щего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрес-

сий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

о Решение текстовых задач 

• Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

• Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуа-

ций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов 

выполняемых работ при совместной работе. 

• Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение про-

порций при решении задач.
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• Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических 

задач с 

помощью графов, таблиц. 

• Основные методы решения текстовых задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

• Статистика и теория вероятностей 

• Статистика. Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для опи-

сания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диа-

грамм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Случайная изменчи-

вость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в из-

менчивых величинах. 

• Случайные события. Случай-

ные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероят-

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри-

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные 

опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение собы-

тий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление экспе-

римента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей незави-

симых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 
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• Элементы комбинаторики 

• Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероят-

ностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

• Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на 

примерах 

конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о за-

коне больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

• Геометрия 

о Геометрические фигуры 

• Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фи-

гура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

её свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометриче-

ских фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

• Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Рас-

познавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоуголь-

ники. Правильные многоугольники. 

• Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия тре-

угольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 
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треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

• Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

• Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; цен-

тральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, 

правильных многоугольников. 

• Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Много-

гранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко-

личеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

о Отношения 

• Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равен-

ства 

треугольников. 

• Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных пря-

мых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

• Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к пря-

мой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности. 

• Подобие. Пропорциональные от-

резки, подобие фигур. 

Подобные треугольники. Признаки подобия. 

• Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
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о Измерения и вычисления 

• Величины 

• Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

• Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение пло-

щадей. Единицы измерения площади. 

• Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Еди-

ницы измерения объёмов. 

• Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построе-

ний; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригономет-

рические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометриче-

ские функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использова-

нием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, па-

раллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 

круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

• Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между фигурами. 

о Геометрические построения 

• Геометрические построения для иллюстрации свойств геометриче-

ских фигур. 

• Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простей-

шие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпенди-

куляра к прямой, угла, равного данному, 

• Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

• Деление отрезка в данном отношении. 
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о Геометрические преобразования 

• Преобразования. Понятие преобразования. 

Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

• Движения. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллель-

ный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

о Векторы и координаты на плоскости 

• Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование 

векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведе-

ние. 

• Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние 

между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение 

векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики. 

• Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

• Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

• Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарта-

лья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

• Появление метода координат, позволяющего переводить геометриче-

ские объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат. 
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• Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибо-

наччи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

• Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

• От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

• Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружаю-

щего мира. 

• Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

• Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лоба-

чевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

• Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая про-

грамма и М.В.Келдыш. 

2.2.2.9. Информатика 

• При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения фор-

мализации и структурирования информации, способ представления данных в со-

ответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с ис-
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пользованием соответствующих программных средств обработки данных; пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для про-

фессиональной деятельности в современном обществе; формируются представ-

ления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

• Информация и информационные процессы 

• Информация - одно из основных обобщающих понятий современной 

науки. 

• Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

• Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ дан-

ных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

• Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных. 

• Компьютер - универсальное устройство обработки данных 

• Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 
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• Компьютеры, встроенные в технические устройства и производ-

ственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (SD-принтеры). 

• Программное обеспечение компьютера. 

• Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

• История и тенденции развития компьютеров, улучшение характери-

стик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

• Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

• Параллельные вычисления. 

• Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

2.2.2.10. Физика 
Физическое образование в основной 

школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о науч-

ной картине мира - важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомле-

ние обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследова-

тельских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучаю-

щихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природ-

ных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творче-

ских, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обуча-

ющиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
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практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить есте-

ственнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные ре-

зультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Мате-

матика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и опи-

сание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Еди-

ницы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 
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тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Рав-

нодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механиче-

ская работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закреп-

ленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило ме-

ханики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно 

и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмо-

сферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резо-

нанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механи-

ческая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и мо-

лекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 
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Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хао-

тического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Из-

лучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвер-

девание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конден-

сация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный элек-

трический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полу-

проводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители элек-

трических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-

ческое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удель-

ное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Па-

раллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 
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Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветитель-

ные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Элек-

тромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную ча-

стицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнит-

ной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые ор-

ганизмы. 

Свет - электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зер-

кало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер погло-

щения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозимет-

рия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физиче-

ская природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипо-

теза Большого взрыва. 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) де-

лятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабора-

торных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа 

зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить форми-

рование биологической и экологической грамотности, расширение представле-

ний об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практи-

ческих задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обуча-

ющихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий 
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для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, инфор-

мационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипо-

тезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучаю-

щихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно ар-

гументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения науч-

ных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Хи-

мия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология - наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен ве-

ществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий. 
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Клеточное строение организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов. История изуче-

ния клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация орга-

низмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособле-

ния организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организ-

мов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Раститель-

ный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые си-

стемы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегета-

тивные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизме-

ненные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Ли-

сторасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
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Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микро-

скопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удале-

ние конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотво-

рение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы вы-

ращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 

растений. 

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие во-

дорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отли-

чительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличитель-

ные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Пер-

вая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызыва-

емых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
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Царство Животные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы орга-

нов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классифи-

кация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни живот-

ных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообра-

зие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни че-

ловека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значе-

ние простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и живот-

ных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызыва-

емых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополост-

ные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнопо-

лостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая ха-

рактеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвооб-

разовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Проис-

хождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракооб-

разных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности пауко-

образных, их значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбу-

дителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохо-

зяйственной деятельности человека. Насекомые - 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые - пере-

носчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашнен-

ные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размноже-

ние и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и раз-

витие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкаю-

щихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и осо-

бенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизне-

деятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в при-

роде и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и му-

скулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитаю-

щих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млеко-

питающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млеко-

питающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности орга-

низма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изуча-

ющих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как соци-

ального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Стро-

ение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 
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органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как био-

система. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегета-

тивная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функци-

ональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупре-

ждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в ре-

гуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: ги-

пофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический со-

став, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного фор-

мирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Го-

меостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Па-
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стера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфек-

ционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых забо-

леваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объ-

емы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая по-

мощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в же-

лудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль пе-

чени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных ве-

ществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Ре-

гуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 



508 

 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной си-

стемы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование при-

знаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилак-

тика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зритель-

ные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равнове-

сия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Пав-

лова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенно-

сти психики человека: осмысленность восприятия, словеснологическое мышле-

ние, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информа-
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ции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, харак-

тер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельно-

сти. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двига-

тельная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражне-

ний на органы и системы органов. Защитно- приспособительные реакции орга-

низма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собствен-

ному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая ха-

рактеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описа-

ние, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в по-

вседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании есте-

ственно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организа-

ции живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 
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родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плаз-

матическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Об-

мен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и мно-

гоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: неорга-

нические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и пре-

вращения энергии - признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организ-

мов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движу-

щие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, при-

способленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп расте-

ний и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искус-

ственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистем-
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ная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Струк-

тура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций раз-

ных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкоси-

стема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот ве-

ществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера-глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распро-

странение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эво-

люции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружаю-

щих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной кар-

тины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической куль-

туры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, со-

блюдением правил безопасной работы при выполнении химического экспери-

мента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школь-

ного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных зна-

ний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зави-

симости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 
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закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях по-

лучения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атом-

номолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими све-

дениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания 

химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому экспери-

менту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в хи-

мической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучаю-

щимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение хи-

мии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», 

«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и вещества. 

Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические 

и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон посто-

янства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атом-

ная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Усло-

вия и признаки протекания химических реакций. Моль - единица количества ве-

щества. Молярная масса. 
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Кислород. Водород. Кислород - химический элемент и простое вещество. 

Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение 

и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо 

- и эндотермических реакциях. Водород - химический элемент и простое веще-

ство. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лабо-

ратории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные веще-

ства (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические 

и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концен-

трация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды. Классифика-

ция. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства окси-

дов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных сре-

дах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получе-

ние и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования ве-

ществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взры-

воопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Строение атома: ядро, энергетический уро-

вень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядко-
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вого) номера химического элемента, номера группы и периода периодической си-

стемы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элемен-

тов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периоди-

ческого закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических реше-

ток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классифи-

кация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических эле-

ментов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного об-

мена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссо-

циация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окис-

ления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстанови-

тель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV - VII групп и их соединения. Положение неметаллов в пе-

риодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства 

неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галоге-

нов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и хи-

мические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Сер-

ная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химиче-

ские свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
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Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фос-

фора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения. Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы 

их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свой-

ства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземель-

ные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах. Первоначаль-

ные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, эти-

лен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа-

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (ук-

сусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Био-

логически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соеди-

нения. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хими-

ческих элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 



516 

 

2.2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответ-

ственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), право-

славный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золо-

тое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-



517 

 

ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравствен-

ные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. 

Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддий-

ские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Празд-

ники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев-

рейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской тра-

диции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским кален-

дарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тради-

ции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 
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Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги ре-

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тради-

циях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, иде-

алы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного са-

мосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентиро-

вана на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических тради-

циях и ценностях русской художественной культуры. 
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В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа вклю-

чает в себя основы разных видов визуально- пространственных искусств - живо-

писи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративнопри-

кладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на пред-

мет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искус-

ство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Как целостность, состоящая из народного искусства и профессиональнохудоже-

ственного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в посто-

янном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно- твор-

ческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная дея-

тельность (основы художественного 

изображения); 

• декоративно-прикладная дея-

тельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая дея-

тельность на основе синтеза 

искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 
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предметами является художественный образ, созданный средствами разных ви-

дов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении прак-

тического применения знаний и основано на межпредметных связях с предме-

тами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных ви-

дов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник кра-

соты. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно- символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство кон-

струкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм - целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символи-

ческое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и ор-

наментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дым-

ковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цвето-

вое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая рос-

пись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изоб-

разительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искус-
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ства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художе-

ственный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветове-

дения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников - им-

прессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника. Портрет. Конструкция го-

ловы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в про-

странстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров- Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры че-

ловека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набро-

сок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах 

искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической карти-

ной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джор-

джоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, 

И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 
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«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические кар-

тины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность 

в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Ме-

сто и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Мила-

шевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чару-

шин). Образы животных в современных предметах декоративноприкладного ис-

кусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. Художественный 

язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно - про-

странственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объем-

ному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важ-

нейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как об-

раз времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и ма-

териал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи 

(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитек-

туры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архи-

тектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проекти-

рование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История ко-

стюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI -XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Моза-

ика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитек-

тура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Руб-

лев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитек-

тура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 
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Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, бук-

леты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютер-

ное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирова-

ния в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в 

русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скуль-

птура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произ-

ведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество пере-

движников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья 

в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитек-

туре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй поло-

вины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль мо-

дерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские худо-

жественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изоб-
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разительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие про-

екты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художе-

ственная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография - особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой



 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в жи-

вописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображе-

ния: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительно-

сти в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и ани-

мационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, ре-

жиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Ху-

дожественно-творческие проекты. 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обес-

печить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части об-

щей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обу-

чающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства че-

рез различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими уме-

ниями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

J Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

J приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэс-

тетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрыва-

ющих духовный опыт поколений; 

J расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

J развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, вообра-

жения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 



 

J развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оце-

нивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

J овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимо-

связи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкаль-

ного искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет 352
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«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности
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в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного до-

суга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский 

язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и 

др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образова-

тельной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический ма-

териал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть 

дополнен регионально-национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музы-

кального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструменталь-

ной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной му-

зыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариа-

ции, рондо, сонатно- симфонический цикл, сюита), их возможности в воплоще-

нии и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 
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Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной куль-

турой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонаци-

онное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерус-

ской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Про-

свещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классиче-

ской музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые осо-

бенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский- Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Ду-

ховная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество ком-

позиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Опер-

ный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокаль-

ная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 
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светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и во-

кальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная ин-

струментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композито-

ров (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столе-

тия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие сти-

лей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спи-

ричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркие композиторы и исполнители. Отече-

ственные и зарубежные композиторы- песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведе-

ния музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: кон-

церты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Ма-

цуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные кол-

лективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образова-

ния. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая му-

зыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
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правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки 

на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие виде-

ния картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспече-

нии образовательных результатов по выбору гимназии для использования в 

обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» 

(обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль ми-

нор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез 

минор (ХТК, том I). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 малень-

ких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор 

«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 

«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита 

№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 

скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старо-

сти». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Ма-

рия!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната 



532 

 

№ 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (II часть, менуэт). 

Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент II ча-

сти). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотланд-

ская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо 

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). 

Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатыр-

ская» (экспозиция, I ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Яро-

славны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, 

органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и вио-

лончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный са-

рафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония- 

действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), 

«Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя 

музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», 
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«Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 

44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., 

Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II 

д.). Концерт для ф-но с оркестром (I часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Ма-

зурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., 

хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фар-

лафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 

«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 

Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (I часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лун-

ный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Ку-

мача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи 

кавалеров). 
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32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору 

учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. 

Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы 

с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. В екшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плава-

ние, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для форте-

пиано ре минор. Соната до мажор (эксп. I ч.). «Маленькая ночная серенада» 

(Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент II ч.). Реквием («Diesire», 

«Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 
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«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варла-

ама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступле-

ние, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран 

мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, 

совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по вы-

бору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната 

№ 2 (I ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кан-

тата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Ми-

молетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт 

№ 3 для ф- но с оркестром (I часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. 

Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс 

«Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль 

диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). 

«Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хоро-

водная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня 
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Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера 

«Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Сне-

гурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (III д.), Сцена тая-

ния Снегурочки «Люблю и таю» (IV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркест-

ровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (II ч. «Поет зима, аук-

ает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», 

«Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого 

«Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль 

минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я - фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из III действия, 

другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по 

выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по вы-

бору учителя). 
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71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Кон-

церт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., III ч.). Музыка к драме М. Лермонтова 

«Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн 

любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 

4 (III ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт 

№ 1 для ф-но с оркестром (II ч., III ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Все-

нощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка 

была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о 

Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия 

ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки 

и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спек-

таклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 

4) ,Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая 
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мышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. 

В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Ога-

рева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.16. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 

на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учеб-

ный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соот-

ветствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемствен-

ность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудо-

вой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школь-

ников технологического мышления. Схема технологического мышления (потреб-

ность - цель - способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, об-

разовательными результатами, полученными при изучении различных предмет-

ных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, 

умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными зада-
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чами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в обра-

зовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения быто-

вых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная об-

ласть «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, со-

здает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мыш-

ления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформиро-

вано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в бли-

жайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения це-

лей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, 

в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 

проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Техноло-

гия» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной орга-

низации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере при-

менимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования 

регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой 

структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 
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оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отра-

жающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором проис-

ходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении про-

фессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных ма-

териальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их раз-

вития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологиче-

ского мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, не-

обходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего об-

разования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касаю-

щихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 

классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной дея-

тельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучаю-

щихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и ин-

формационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов со-

ставляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической дея-

тельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в инди-

видуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей орга-

низацией анализа (рефлексии). 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Та-

кое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, 
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высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучаю-

щегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «без-

ответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучаю-

щихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (фор-

мируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказыва-

ется открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это воз-

можно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного 

способа работы с информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, 

что обучающиеся работают в разном темпе - они сами составляют планы, нужда-

ются в различном оборудовании, материалах, информации - в зависимости от вы-

бранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной 

цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последо-

вательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружа-

ющей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может 

получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной об-

ласти «Технология» - это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, до-

машние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или ма-

стер- классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходи-

мую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре 

трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 
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Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекст современных материальных и информационных технологий, показыва-

ющее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологи-

ческие тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные техноло-

гии» выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности 

поведения информационных систем, которые используются при построении ин-

формационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятель-

ности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персо-

нифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать уни-

версальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные 

(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля де-

ятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проект-

ной деятельности - в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования - в рам-

ках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о про-
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фессиональной деятельности, в контексте современных производственных тех-

нологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках 

труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 

общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социальнопро-

фессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить форми-

ровать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь лич-

ностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, пла-

нирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: ана-

лиз и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), 

включает общие вопросы планирования профессионального образования и про-

фессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также инди-

видуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру 

краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объ-

ектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к ре-

альным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания 

и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные тех-

нологии и перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Обще-

ственные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия ре-

кламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни тех-

нологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 
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технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружа-

ющую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологиче-

ского развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограни-

ченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и со-

циальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управле-

ние в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических си-

стем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управле-

ния. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. По-

следствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизи-

рованного производства. 
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Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Совре-

менные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые матери-

алы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые пер-

спективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и об-

работки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверх-

ности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные матери-

алы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, исто-

рия развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопас-

ность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных пото-

ков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с за-

данными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Разви-

тие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тести-

рующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вак-

цина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуе-

мых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам фор-

мирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии 

Технологии в сфере быта. 
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Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со служ-

бами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая тех-

ника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависи-

мости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбереже-

ние в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно- технологиче-

ского мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Тех-

ническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-

схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы вы-

явления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ре-

сурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соедине-

ния деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия 

и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по про-

ектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей (-его) заданным усло-

виям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть техно-

логических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфо-

логического анализа. 
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, ди-

зайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позицио-

нирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление техниче-

ского задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирова-

ние и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные реше-

ния. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических 

конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей мо-

дели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, со-

стоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация 

механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического про-

цесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изго-

товление продукта на основе технологической документации с применением эле-

ментарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 
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технология его изготовления - на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение вирту-

ального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых 

в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация получен-

ного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реали-

зация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа дей-

ствия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной де-

ятельности). Изготовление материального продукта с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практиче-

ский этап проектной деятельности)1
' 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор кон-

кретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проект-

                     
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации 

проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной де-

ятельности, посещаемая обучающимисяшо выбору. 
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ного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенно-

сти и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, усло-

вий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов про-

изводства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разра-

ботанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разре-

шение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланиро-

ванной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профес-

сионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, приме-

няющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство 

и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в усло-

виях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требова-

ния к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона про-

живания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе про-

живания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 
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«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». Система профильного обу-

чения: права, обязанности и возможности. 

2.2.2.17. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на разви-

тие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, формирование потребности в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенство-

вании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий фи-

зической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учеб-

ных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Му-

зыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпий-

ского движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские 

игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе. 
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Современное представление о физической культуре (основные поня-

тия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укрепле-

нием здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование са-

мостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Кон-

троль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при трав-

мах во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвен-

таря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленно-

стью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосло-

жения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных по-

казаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физи-

ческой культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения техниче-

ских ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функцио-

нальных проб). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физи-

ческого воспитания, ориентированных на повышение функциональных возмож-

ностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные ком-

плексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-

рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Ак-

робатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комби-

нации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: 

беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико- тактические действия и правила. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложно-

сти; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнооб-

разные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ори-

ентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-
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носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подго-

товка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических ка-

честв, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, уме-

ний, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего 

мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрас-

тающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в совре-

менном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые со-

ответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность 

освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», мо-

жет быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При со-

ставлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечи-

вает: 
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освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей граж-

данского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведе-

ния; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и соци-

альных рисков; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе ин-

формации, получаемой из различных источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 
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освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и инди-

видуальных возможностей; 

освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную без-

опасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для веде-

ния здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведе-

ния в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, об-

щества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, ан-

тиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные ре-

зультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 
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культура» способствует формированию целостного представления об изу-

чаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окру-

жающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей про-

граммы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы ком-

плексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концен-

трации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользова-

ния бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персо-

нальными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной за-

щиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивиду-

альной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения 

в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Эле-

ментарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, силь-

ный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лес-

ные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомен-
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дации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвы-

чайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекоменда-

ции по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эва-

куация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористи-

ческую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несо-

вершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористиче-

ских актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (по-

пытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здоро-

вого образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факто-

ров. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 

ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внут-

реннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных пу-

тей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 
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помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неин-

фекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь 

при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятель-

ности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при по-

ражении электрическим током. 

2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Содержание курсов внеурочной деятельности формируется с учетом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществля-

ется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность учащихся школы, как и деятельность урочная, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. В ходе внеурочной дея-

тельности обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности школы на уровне основного 

общего образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка 

в школе, создание благоприятных условий для развития учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Задачи: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобще-

ние их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

• создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта, 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию со-

циальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

• развитие здоровой, творчески растущей личности, 

• формирование личности с гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доб-

ровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение результатов: 

воспита-

тельн ые резуль-

таты 

• приобретение обучающимися социального 

опыта; 

• формирование положительного отношения к ба-

зовым общественным ценностям; 

• приобретение учащимися опыта самостоятель-

ного общественного действия. личностные • готовность и способность обучающихся 

 к саморазвитию, сформированность 

результаты мотивации к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки  
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основной школы, отражающие их индивидуальнолич-

ностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

• сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапред-

метны е 

результаты 

освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 
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Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательной деятельности школы. МБОУ СШ №3 предоставляет обу-

чающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность реализуется 

посредством различных форм организации. Таких как проектная и исследова-

тельская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревно-

вания и т. д. 

Внеурочная деятельность построена на основе интеграции с учреждениями 

дополнительного образования детей. Основная цель такой интеграции - создание, 

расширение, обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме 

- ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адап-

тации к современным социокультурным условиям и удовлетворения их личных 

потребностей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осу-

ществляется во второй половине дня. В школе внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, духовнонравственное и общекультурное. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Формирование здорового и безопасного образа жизни у обучающихся ос-

новной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивнооздорови-

тельном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, дости-
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гаемого в ходе активного использования гимназистами освоенных знаний, спо-

собов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Духовно-нравственное и общекультурное направление 

Духовно-нравственное и общекультурное направления включают широкий 

спектр видов деятельности. Задача педагога воспитать у ребенка способность 

наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести 

их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и 

любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно уде-

лять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведе-

ния. Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познако-

миться с искусством шире. Она знакомятся с такими видами искусства, как му-

зыка и театр. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. В кружках по предме-

там обучающиеся могут изготавливать наглядные пособия или раздаточный ма-

териал для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и ученикам. 

Деятельность обучающихся во внеурочное время, направлена на исследо-

вание окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и способов их 

решения. Самостоятельная или управляемая проектная деятельность школьников 

помогает реализовать их творческий потенциал, используя полученные знания и 

выбирая определённые учебные действия. 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления может быть положена общественно - полезная деятельность. Про-

блема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является ос-
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новной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллек-

тивизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стой-

кость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно развитие социальной ак-

тивности, в процессе которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно 

полезной деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему 

делу. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реа-

лизуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в канику-

лярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

В случае, если ребенок посещает учреждения дополнительного образова-

ния поселка (художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители 

предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется индивидуальный 

план внеурочной деятельности для этого учащегося. Кроме того, составляются 

карты движения учащихся в пределах школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 
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при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основ-

ной образовательной программы. 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Результат - это то, что стало непосредственным итогом уча-

стия обучающегося в деятельности (например, он приобрел некое знание, пере-

жил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект - это 

последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Образова-

тельные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов - приобретение учащимся школы социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобря-

емых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках ос-

новного и дополнительного образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений гим-

назиста к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равно-

правное взаимодействие учащихся на уровне класса, гимназии, то есть в защи-

щенной, дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде 

подросток получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у гимназистов рос-

сийской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведе-
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ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в об-

щественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ в гимназии организуется: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общегим-

назической внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического само-

управления, участия в детско-юношеских общественных «Звезды»; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и гимна-

зическим традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объеди-

нений, благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с об-

щественными организациями и объединениями. 

Третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятель-

ного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие подростка с социальными субъектами за преде-

лами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном соци-

альном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обяза-

тельно положительно настроены, молодой человек действительно становится де-

ятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности уве-

личивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
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компетентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (рос-

сийской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и дру-

гие работники МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово, обучающиеся, их родители (за-

конные представители), представители иных организаций, участвующие в реали-

зации образовательного процесса в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, локальными актами МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-

щихся в МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инва-

риантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содер-

жания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Фе-

дерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины.  
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2.4.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, ду-

ховно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское об-

щество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных от-

ношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приоб-

ретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, при-

менения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения об-

щеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоя-

тельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-
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тельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправ-

ленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней пози-

ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на ос-

нове аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совмест-

ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без-

опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.4.1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-

ности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, ува-

жения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 
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основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.4.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему род-

ного края, своей Родины — России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной де-

ятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа-

ционной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего об-

разования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-

свещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-

зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
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Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принад-

лежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным цен-

ностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной направленно-

сти, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-

ятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.4.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 3 р.п. Кузоватово начала свою историю с 1956 года. По 

имеющимся на хранении документам Кузоватовского райисполкома за 1930-1970 

установлено, что в р.п. Кузоватово функционировали 2 семилетние школы №1 и 

№2. В 1940 году станционная средняя школа называлась «Кузоватовская сель-

ская средняя школа №2». На территории школьного двора в 50-е годы располага-

лась заготовительная контора. Потом в этом здании находилась начальная школа. 

Здание средней школы было построено впоследствии рядом. Решением Кузова-

товского райисполкома от 23 августа 1956 года Кузоватовская семилетняя школа 

№2 была объединена с Кузоватовской средней школой. В разные годы школа 

имела статус и семилетней, и восьмилетней. 

В 1998 году Кузоватовская восьмилетняя школа была реорганизована в Ку-

зоватовскую среднюю общеобразовательную школу №3. 

В 2017 году стала называться -  муниципальное общеобразовательное учре-

ждение средняя школа №3 р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской 

области. 

В 2019 году школа переименована из муниципального общеобразователь-

ного учреждения средняя школа № 3 р.п. Кузоватово Кузоватовского района Уль-

яновской области в муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя школа № 3 р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской об-

ласти.  

Основными направлениями воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 3 

р.п. Кузоватово являются: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
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народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тыся-

челетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обя-

занностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к дру-

гим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ос-

нове духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результа-

тов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Педагогический коллектив школы полностью соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
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 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в про-

фессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному ста-

тусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готов-

ности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ори-

ентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к вза-

имодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внима-

ние к людям, чувство ответственности. 

2.4.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово представлены в соответствую-

щих модулях. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятель-

ность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные 
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мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодей-

ствие с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Со-

циальное партнерство», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школь-

ный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные клубы», 

«Школьный лагерь». 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских традици-

онных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответству-

ющего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, кур-

сам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определе-

нии воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам;  
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 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразователь-

ной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов вос-

питательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рам-

ках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культур-

ной направленности (клуб «Патриот»); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению («Социокультурные истоки»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности («Занимательная информатика», «Инфознайка», 

«Трудные вопросы ОГЭ» и др.); 
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 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров («Мастерилка», «Домисолька»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Разго-

вор о правильном питании», «Шахматы»). 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как осо-

бого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на ре-

шение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной те-

матической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия клас-

сов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обу-

чающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразо-

вание, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-

ния дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимо-

сти) со школьным психологом;  
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обуча-

ющихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел в МБОУ 

СШ № 3 р.п. Кузоватово предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуе-

мые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи 

с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, про-
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ведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, кур-

сам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меропри-

ятия; 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, дру-

гих участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу гос-

ударственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Рос-

сийского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации; 
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 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных де-

ятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотиче-

ской воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информацион-

ные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но-

востную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нрав-

ственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педа-

гогов и обучающихся и т. п.;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

школе; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обу-

чающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудито-

рий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах родительского комитета, 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обу-

чающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуаль-

ных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-

ных российских религий, обмениваться опытом;   
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 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучаю-

щихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в МБОУ 

СШ № 3 р.п. Кузоватово.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 
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школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участни-

ков образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкоголь-

ные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объ-

единения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, про-
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тивопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской без-

опасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, худо-

жественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучаю-

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным по-

ведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Школа взаимодействует с   МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» р.п.Ку-

зоватово,  МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МУК «Кузоватов-

ская межпоселенческая библиотечная система», МБУ ДО Кузоватовская ДШИ. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогиче-

ских, родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, ди-

агностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию про-

фессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особен-

ностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организа-

циях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря профориентацион-

ных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся мо-

гут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, по-

пробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компо-

нента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, допол-

нительного образования.  

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово детские обществен-

ные объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие фор-

мирования, созданные по инициативе обучающихся и взрослых, объединив-

шихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
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уставе общественного объединения.  

Ключевыми детскими общественными объединениями, действующими на 

базе МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово, являются школьное отделение РДШ, школь-

ный отряд ЮИД, юнармейский отряд «Патриот», клуб интернациональной 

дружбы «Меридиан дружбы», волонтерский отряд «Доброе сердце». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся  возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся  воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в бла-

гоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие обучающихся  в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется по-
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средством введения особой символики детского объединения, проведения еже-

годной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации дея-

тельности пресс-центра детского объединения); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обу-

чающихся.  

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государ-

ственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосре-

доточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся вос-

питанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Участниками объединения могут быть учащиеся со 2-го по 9-й класс. Дея-

тельность РДШ осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве 

с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обу-

чающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; разви-

вают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Работа в РДШ способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нрав-

ственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками лич-

ностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к 

любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения ра-

ботать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, 

чувствовать ответственность за результат. 
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Школьный музей 

Школьный  музейный уголок организуется в МБОУ СШ № 3 р.п. Кузова-

тово на общественных началах. 

Школьный музейный уголок призван обеспечить единство учебной и 

внеучебной работы по формированию патриотизма и гражданственности  у уча-

щихся; воспитания у учащихся чувства любви и уважения к родному краю; улуч-

шения и углубления знаний учащихся по краеведению, Его деятельность основы-

вается на актуализации, создании и пропаганде традиций школы, района, реги-

она, страны среди учащихся. 

Добровольческая деятельность 

Волонтёрский отряд «Доброе сердце» – это подростковое объединение доб-

ровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности.  

Волонтерский отряд «Доброе сердце»  создан с целью создания условий 

для развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала социально-активных подростков.   

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обла-

дать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 

подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на тре-

нингах. Благо, что волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на 

практике. По принципу “равный- равному” волонтеры будут передавать сверст-

никам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях 

с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут 

обучаться сами. 

Школьный спортивный клуб «Олимпия» 
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Школьный спортивный клуб «Олимпия» создан и осуществляет свою дея-

тельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, а также разработки и 

внедрения передовых программ и технологий,  инновационных методик с целью 

развития системы физического воспитания.  

Школьный лагерь 

Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором создаются 

условия для обеспечения воспитывающей, эмоционально-привлекательной дея-

тельности детей, удовлетворения потребности в новизне впечатлений, творче-

ской самореализации, общении и самодеятельности. Кратковременный характер 

пребывания, новое социальное окружение, разрыв прежних связей, позитивная 

окраска совместной деятельности со сверстниками, постоянное (круглосуточное) 

сопровождение взрослых и др. позволяют создать оптимальные условия для осу-

ществления воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания. 

Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом преимуществ 

по сравнению с другими образовательными организациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в детском 

демократическом сообществе, активность и самостоятельность ребенка в выборе 

содержания и результативности деятельности; 

- творческий характер деятельности;  

- многопрофильность;  

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности ребенка, 

официального статуса;  

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми 

и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня 

развития, где наиболее успешно проходит самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять вос-

питание через изменение, конструирование особой среды проживания в условиях 
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временного детского объединения – социальной микросреды, в которой проте-

кает жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря.  

Ключевым механизмом воспитания в детском лагере является временный 

детский коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный потенциал 

временного детского коллектива, необходимо учитывать особенности и законо-

мерности развития временного детского коллектива. Основная цель – содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая 

общность в детском лагере – «Дети-Вожатый». 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организа-

ции воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль 

в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и 

освоения новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктив-

ного межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного 

детского коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспита-

тельной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям за-

щитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разре-

шении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в 
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кратковременности, автономности, сборности. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского 

лагеря предусматривает: 

            - Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий со-

гласно перечню основных государственных и народных праздников, памятных 

дат; 

- Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской 

Федерации; 

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в рам-

ках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация творче-

ского отчетного концерта для родителей и др.). 

Реализация воспитательного потенциала системы детского самоуправле-

ния направлена на формирование детско-взрослой общности, основанной на 

партнерстве детей и взрослых по организации совместной деятельности, предпо-

лагает реализацию детской активности и направлена на развитие коммуникатив-

ной культуры детей, инициативности и ответственности, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации детей. 

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из ос-

новных видов деятельности и реализуется через: 

- программы профильных (специализированных, тематических) смен;  

- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам, сту-

дий, дополняющих программы смен в условиях детского лагеря.  

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском 

лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются важным участни-

ком системы детско-взрослой воспитывающей общности. От их компетентности, 

профессиональной готовности, увлеченности зависит, насколько дети смогут 
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раскрыть свой потенциал, осознать себя частью сообщества детского лагеря. Дет-

ский лагерь для ребенка начинается с вожатого, раскрывается через вожатого. 

Все нормы и ценности актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого/воспитателя.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

2.4.3.1 Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют администрация 

школы (директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, за-

меститель директора по учебно-воспитательной работе), советник директора по 

воспитанию, классные руководители, педагоги-предметники, педагог – психолог, 

вожатая. В школе функционирует методическое объединение классных руково-

дителей. 

2.4.3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово связывается, прежде всего, с качеством ее нор-

мативно-правового обеспечения: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании»; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция); 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 
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- календарный учебный график МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспи-

тательной деятельности; 

- Положение об объединениях обучающихся; 

- Положение о классном руководстве МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ 

СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о внутришкольном контроле МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о родительском комитете МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося МБОУ СШ № 

3  р.п. Кузоватово; 

- Положение о службе медиации МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово; 

- Положение о школьном ученическом самоуправлении «РИТМ» МБОУ 

СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о классном часе МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово; 

- Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных 

стандартом образования МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово; 

- Положение о первичном отделении общероссийской общественно-госу-

дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков»; 

- Положение о родительском патруле; 

- Положение о Совете отцов в МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово. 

2.4.3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями 
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На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих стро-

ится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспе-

чивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучаю-

щегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучаю-

щимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и дет-

ско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 

в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, разви-

вает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 



600 

 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения 

к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

2.4.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обуча-

ющихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использо-

вание и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулиро-
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вать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодо-

левать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях роди-

телей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги, благо-

творительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать ар-

тефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в де-

ятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфо-

лио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспи-

тательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль-

ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 
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Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлече-

ние благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, ак-

ции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, тради-

циям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоот-

ношения в школе. 

2.4.3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществля-

ется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными ре-

зультатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего об-

разования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СШ № 3 

р.п. Кузоватово является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспита-

ния включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу-

чающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
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видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обуча-

ющихся – это результат как организованного социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихий-

ной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа-

гогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруд-

нения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-

ный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, актива  совета обучающихся. Способами получения 
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информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседа-

нии методических объединений классных руководителей или педагогическом со-

вете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоана-

лиза оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по вос-

питательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются пе-

дагогическим советом. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-

ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопе-

дагогической комиссией и препятствующие получению образования без созда-

ния специальных условий. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, сред-

ним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются еди-

ными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения 

у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальней-

шего обучения и успешной социализации. Разрабатывается на период получения 

основного общего образования. 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного осво-

ения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 
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познавательных, коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных кор-

рекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьни-

ков с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адап-

тации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного про-

филя в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом ка-

тегорий обучаемых школьников. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принци-

пах: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обуче-

нию и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специали-

стов различного профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совмест-

ную работу педагогов, педагога-психолога, медицинских работников и социаль-

ного педагога. 
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Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционнораз-

вивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образователь-

ной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Направления и характеристика содержания коррекционной работы в 

школе представлена в таблице. 

Направ-

ление 

Содержание 
Мероприятия 

Диагно-

стическая ра-

бота 

проведение диагно-

стической работы с целью 

выявления проблем 

и трудностей,    

отклонений в раз-

витии   

детей, определение 

их причин 

• выявление особых образова-

тельных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при осво-

ении основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

• проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-во-

левой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

  

  • изучение социальной ситуации разви-

тия и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ; мони-

торинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. 

•  
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Коррек-

ционно- разви-

вающая работа 

своевременная 

специализированная 

помощь в 

освоении содержа-

ния образования и 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии де-

тей с ОВЗв 

условиях образова-

тельной организации; 

способствует фор-

мированию 

универсальных 

учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регу-

лятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

• разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организация и проведение индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших психи-

ческих 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

• развитие и укрепление зрелых лич-

ностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов

 регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников,

 коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых 

для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

•  
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Консуль-

тативная ра-

бота 

консультативная 

работа 

обеспечивает не-

прерывность специаль-

ного сопровождения де-

тей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированн ых 

психолого- педагогиче 

ских условий 

обучения, воспи-

тания, 

коррекции, раз-

вития и социализации 

• совершенствование навыков получе-

ния и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компе-

тенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях; 

• социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами пе-

дагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативная помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профес-

сиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

  



610 

 

 

Информаци-

онн о- 

просвети-

тельск ая работа 

информационно 

просветительская ра-

бота направлена на 

разъяснительную - 

деятельность       по 

вопросам, связанным 

с особенностями   

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми 

участниками образова-

тельных 

отношений — 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), педа-

гогическими работни-

ками. 

• информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и со-

провождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению 

индивидуально типологических особенно-

стей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся школы с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенная система сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятель-

ности. В школе осуществляется психолого-медикопедагогическое сопровожде-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья, которое ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обу-

чения с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей осуществля-

ется специалистами: педагогом-психологом, заместителем директора по социаль-
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ной работе и медицинскими работниками. Консолидация усилий разных специа-

листов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позво-

ляет обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического со-

провождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществ-

ляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направ-

лений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопро-

вождении учащихся с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в ди-

агностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образователь-

ного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет вза-

имодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осу-

ществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, со-

циального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям 

в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагиваю-

щих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными фор-

мами ее работы являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивиду-
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альные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педаго-

гами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педаго-

гами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде инфор-

мационно-просветительских лекций и сообщений. Специалист взаимодействует 

с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицин-

ским работником, а также с родителями (их законными представителями), специ-

алистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог- 

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в миниг-

руппах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога со-

стоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональноволе-

вой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расшире-

нии социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным пе-

дагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологи-

ческого здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы с учащимися педагог-психолог может проводить консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопро-

сам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационнопросветительскую работу с ро-

дителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обу-

чающих семинаров и тренингов. В зависимости от особенностей контингента 

обучающихся, наличия в школе необходимых условий возможны различные 

формы обучения: 

Индивидуальные занятия с педагогом. В школе организована поддержка 

детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали 
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от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и т.п.). Про-

водятся консультации для учащихся, испытывающих трудности в усвоении про-

грамм, индивидуальные и групповые занятия по коррекции проводит психолог. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели школы организованно посещают ребенка и проводят с ним заня-

тия непосредственно по месту его проживания. Для них составлено расписание, 

определены программы обучения. По окончании обучения ребенку выдается та-

бель (дневник) общего образца с указанием программы, по которой он проходил 

обучение. 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предостав-

ляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-об-

разовательной среды, базирующейся на компьютерной связи. Для осуществления 

дистанционного обучения у школы имеются следующие возможности: компью-

тер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которых поддерживается связь ре-

бенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит 

как общение преподавателя с ребенком в режиме он-лайн, так и выполнение уча-

щимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения школы. 

Внеурочная деятельность Основной формой организации внеурочной де-

ятельности учащихся школы выступает проектная деятельность. Включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных ви-

дах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств уча-

щихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реаль-

ное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Организация школьных 

мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 
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Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекцион-

ной работы могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освое-

нию предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответ-

ствующих материально-технических условий); 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и груп-

повой работе с детьми с ОВЗ. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специаль-

ных условий: организационных, кадровых, психологопедагогических, програм-

мно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-

ной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 



615 

 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повы-

шения ее эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше-

ния развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий. 

Программно • методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно • развивающие программы, диагностический и кор-

рекционно • развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педа-

гога и др. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляется спе-

циалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материальнотехническое обеспечение 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности ка-

чественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

• оборудование помещений (спортивный зал, тренажерный зал, меди-

цинский кабинет, кабинет здоровья, для обеспечения медицинского обслужива-

ния, для питания и хозяйственно-бытового и санитарно • гигиенического обслу-

живания). 

• оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ для кол-

лективного и индивидуального пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным яв-

ляется создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и ви-

дам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и ви-

деоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. Результатом реализации указан-
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ных требований должно быть создание комфортной развивающей образователь-

ной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья на данном уровне общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представите-

лей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установлен-

ными Стандартом. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В уроч-

ной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направ-

ленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность комму-

никативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное обще-

ние и т. д. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных возможностей разных катего-

рий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуа-

ции; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достиже-

ний. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

3.1.  Учебный план МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово. 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изуче-

ния образовательного спроса учащихся и их родителей, особенности образова-

тельных программ школы, ориентированных на обеспечение базового, предпро-

фильного и профильного образования. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

•        максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки;  

минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

• развитие индивидуальных, творческих и исследовательских способ-

ностей учащихся. 
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              Учебный план основного общего образования Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение средняя школа № 3 р.п. Кузоватово Кузоватов-

ского района Ульяновской области (далее - учебный план) для 5-9 классов, реа-

лизующих основную образовательную программу основного общего образова-

ния, соответствующую ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 

1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» с  изменениями и дополнениями) фикси-

рует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 р.п. Кузоватово Кузо-

ватовского района Ульяновской области, разработанной в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной про-

граммы основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 3 р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области начина-

ется 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 7-9 классах составляет 34 учебные не-

дели.  

Учебные занятия для учащихся 7-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав-

ляет в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных язы-

ков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного рус-

ского языка, выбранный родителями (законными представителями) родной рус-

ский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная литера-

тура». В 9 классе предусмотрено изучение курсов «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская)литература» по 0,5 часа.  

Учебный план предусматривает преподавание и изучение предмета «Вто-

рой иностранный язык(немецкий)» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранные языки» в 9 классе. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

направлены:  

- 1 час в 7 классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью обеспечения индивидуальных потребностей обуча-

ющихся в формировании культуры безопасности жизнедеятельности, понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций для личности, общества и государства; 

- 1 час в 7 классе на изучение предмета «Биология» для более полного овла-

дения ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информацион-

ными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

- 1 час в 8 классе на изучении предмета «Технология»   

- 1 час в 8 классе на изучение учебного предмета «Изобразительное искус-

ство»   

 В Муниципальном общеобразовательном учреждении средней школы № 

3 р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области языком обучения 

является русский язык. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предме-

тов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках предмет-

ной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями 

МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово и запросами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные пред-

меты «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в учебном плане 

отводится по 0,5 часа в неделю в 9 классах.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык (французский)» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранный язык» на основании заявлений родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. Учебный предмет представлен в объеме 

1 часа в неделю в 9-м классе.   

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в не-

делю в 7–9-х классах. 

 При проведении занятий по «Технологии» осуществляется деление класса 

на две группы: девочки и мальчики. 

 Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки ка-

чества освоения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
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Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществля-

ется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по тримест-

рам. Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе чет-

верти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 р.п. Кузо-

ватово Кузоватовского района Ульяновской области.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образо-

вания завершается итоговой аттестацией.  

Организация итоговой и промежуточной аттестации 

Переводная аттестация в 7- 8 классах - в виде контрольных работ по рус-

скому языку, математике. 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, уста-

новленным Министерством образования и науки Российской Федерации 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 – 9 классы 

Пред-

метная об-

ласть 

Учеб-

ный предмет 

Количество часов в неделю 

7 8 9А 9Б Всего  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 3 3 3 10 

Литература 2 2 3 3 7 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0.5 0.5 0,5 

Родная литера-

тура 

0 0 0.5 0.5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 9 

Второй ино-

странный язык 

0 0 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 0 0 0 0  

Алгебра 3 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2 2 2 2 6 

Обществозна-

ние 

1 1 1 1 3 

География 2 2 2 2 6 

Физика 2 2 3 3 7 
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Естественно-

научные пред-

меты 

Химия 0 2 2 2 4 

Биология 1 2 2 2 5 

Искусство Изобразитель-

ное искусство 

1 0 0 0 1 

Музыка 1 1 0 0 2 

Технология Технология 2 1 0 0 3 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 9 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

0 1 1 1 2 

Итого 30 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного 

курса 

    

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

1 0 0 0 

Технология 0 1 0 0 

Биология 1 0 0 0 

Изобразительное искусство 0 1 0 0 

Итого 2 2 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 32 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Всего часов в год 1088 1122 1122 1122 
 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы, 

курсы  

Классы  Формы промежуточной ат-

тестации  

Русский язык  7-й  Диктант с грамматическим за-

данием  

8-е Контрольная работа, сочине-

ние 

Литература  7–8-е  Контрольная работа, сочине-

ние  

Родной (русский) язык  9-й  Диктант с грамматическим за-

данием  

Родная (русская) лите-

ратура  

9-й  Тест  

Иностранный язык 

(английский)  

7–9-е  Контрольная работа  
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Алгебра  7–8-е  Контрольная работа  

Геометрия  7–8-е  Контрольная работа  

Информатика  7–8-е  Тест  

История  7–8-е  Контрольная работа  

Обществознание  7-8-е  Тест  

География  5–8-е  Контрольная работа  

Физика  7–8-е  Контрольная работа  

Химия  8–9-е  Контрольная работа  

Биология  8–9-е  Тест  

Изобразительное ис-

кусство  

7-е  Творческая работа  

Музыка  7-8-е  Тест  

Технология  7–8-е  Творческая работа  

Физическая культура  7–9-е  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8–9-е  Тест  

 

В классах, участвующих во всероссийских проверочных работах (ВПР), по-

ложительные результаты ВПР учитываются в качестве промежуточной аттеста-

ции по итогам учебного года по соответствующим учебным предметам. 

 

3.1.1. Календарный график 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 

№ 1897 для 7-9 классов 

 1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (7–8-е классы): 26 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 7–8-е классы – 34 недели; 
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– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.4. Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут; 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

7–9-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I триместр 01.09.2023 26.11.2023 11 

II триместр 27.11.2023 25.02.2024 11 

III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 

Итого в учебном году 34 

 

 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

7–9-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 

Осенние каникулы 2 

09.10.2023 

20.11.2023 

15.10.2023 

26.11.2023 

7 

7 

Зимние каникулы 1 30.12.2023 07.01.2024 9 

Зимние каникулы 2 19.02.2024 25.02.2024 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 98 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с рас-

писанием ГИА.  
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3.1.2. План внеурочной деятельности МБОУ СШ №3 р. п. Кузоватово 

на 2023-2024 учебный год 

 

Название кружка, 

объединения, секции 

Класс Кол-

во часов в 

неделю 

День, 

время прове-

дения 

ФИО 

руководителя 

«Орлята России» 1 1 Вторник 12.20 Сухорукова 

А.А. 

«Разговор о правиль-

ном питании» 

 1  1 Пятница 12.20 Сухорукова 

А.А. 

«Разговор о важном» 1 1 Понедельник, 

08.00 

Сухорукова 

А.А. 

«Функциональная 

грамотность» 

1 0,5 Четверг 12.20 Сухорукова 

А.А. 

«Тропинка в профес-

сию» 

1 0,5 Четверг 12.20 Сухорукова 

А.А. 

«Разговор о правиль-

ном питании» 

2 1 Четверг 13.00 Архипова А.Ю. 

«Разговор о важном» 2 1 Понедельник, 

08.00 

Архипова А.Ю. 

«Орлята России» 2 1 Среда 13.00 Архипова А.Ю. 

«Функциональная 

грамотность» 

2 0,5 Четверг 13.00 Архипова А.Ю. 

«Тропинка в профес-

сию» 

2 0,5 Четверг 13.00 Архипова А.Ю. 

«Орлята России»  3  1 Пятница 15.30  Кандрашкина 

О.С. 

«Разговор о важном» 3 1 Понедельник, 

08.00 

Кандрашкина 

О.С. 

«Шахматы» 3 1 Четверг 16.30 Борисова Т. Н. 

«Орлята России» 4 1 Четверг 16.30 Кулешова О.Н.    

«Разговор о важном» 4 1 Понедельник, 

08.00 

Кулешова О.Н.    

«Шахматы» 4 1 Среда 16.30 Борисова Т. Н. 

«Разговор о важном» 5 1 Понедельник, 

08.00 

Дюлина Ю.Л. 

«Основы финансовой 

грамотности»» 

5 0,5 Среда 14.00 Кочаева О.Н. 

«Легкая атлетика» 5 1 Пятница 15.00 Борисова Т. Н. 
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«Разговор о важном» 6 1 Понедельник, 

08.00 

Симонова В.А. 

«Россия – мои гори-

зонты» 

6 1 Четверг 14.00 Симонова В.А. 

«Легкая атлетика» 6 1 Вторник 15.00 Борисова Т. Н. 

«Разговор о важном» 7 1 Понедельник, 

08.00 

Ломовцева С.Н. 

«Россия – мои гори-

зонты» 

7 1 Четверг 16.30 Ломовцева С.Н. 

«Истоки дела и по-

двига» (Социокуль-

турные истоки) 

7 1 Пятница  

15.00 

Ваничкина С.О. 

«Разговор о важном» 8 1 Понедельник, 

08.00 

Тогаева Н.А. 

«Россия – мои гори-

зонты» 

8 1 Четверг 13.10 Тогаева Н.А. 

«Решение трудных 

задач по химии» 

 8 1 Вторник 14.00 Матулина Е.В. 

«Разговор о важном» 9а 1 Понедельник, 

08.00 

Ваничкина С.О. 

«Россия – мои гори-

зонты» 

9а 1 Четверг 14.00 Ваничкина С.О. 

«Трудные вопросы 

ОГЭ» 

9а 0,5 Среда 14.00 Дюлина Ю. Л. 

«Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку» 

9а 0,5 Понедельник 

14.00 

Кочаева О.Н. 

«Разговор о важном» 9б 1 Понедельник, 

08.00 

Лачкина Г.П. 

«Россия – мои гори-

зонты» 

9б 1 Четверг 13.10 Лачкина Г.П. 

«Трудные вопросы 

ОГЭ» 

9б 0,5 Среда 14.00 Дюлина Ю. Л. 

«Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку» 

9б 0,5 Понедельник 

14.00 

Кочаева О.Н. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования школы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в гимназии представляют собой систему требова-
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ний к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов основного общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работни-

кам. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-

щей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 
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• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в школе для участников образовательных отноше-

ний созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектноисследователь-

ской деятельности; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию ча-

сти основной образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников гимназии; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
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• обновления содержания основной образовательной программы основ-

ного общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их роди-

телей (законных представителей), а также с учетом особенностей развития Улья-

новской области; 

• эффективного управления гимназией с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финан-

сирования. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников школы; 

• систему оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. В школе разрабо-

таны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников на основе ква-

лификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пи-

щеблока, вспомогательным персоналом. Кадровое обеспечение образовательной 

программы строится на основе социального заказа системы педагогического об-

разования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педаго-

гов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагоги школы имеют базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научнометодической деятельностью. В педагогическом коллективе 

школы есть необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, 

педагог-дефектолог и логопед.  
 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

          Стаж работы 

 

2 - 5 

лет 

5 - 

10 лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 
2023

-2024 

1/ 

7,7% 

2/ 

15,4 % 

0 10/ 77% 

 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. В приведенной ниже таблице пред-

ставлено соотношение должностных обязанностей и уровня квалификации спе-

циалистов, предусмотренных Приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 26.08.10. № 761н, с имеющимся кад-

ровым потенциалом школы и требованиями профессионального стандарта "Пе-

дагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  
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Долж-

ность 

Должностные обя-

занност и 

К

ол- во 

работ- 

ников 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Факти-

чески 

Дирек-

тор школы 

Обеспечивает си-

стемную образовательно- и 

административнохозяй-

ственную работу образова-

тельной организации 

1 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Г осударственное и 

муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж ра-

боты 

на педагогических долж-

ностях не менее 5 

лет либо высшее профес-

сиональное образование и до-

полнительное профессиональное 

образование в 

области государственного

 и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы 

на педагогических или ру-

ководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соот-

ветствует 
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Заме-

ститель дирек-

тора   

Координирует работу 

преподавателей, воспитате-

лей, разработку учебномето-

дической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов организа-

ции образовательного про-

цесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образова-

тельного процесса. 

4 Высшее профессиональ-

ное образование. Координирует 

работу преподавателей, разра-

ботку учебнометодической и 

иной документации. Обеспечи-

вает совершенствование методов 

организации 

образовательного про-

цесса. 

Осуществляет контроль 

качества образователь-

ного процесса. 

Соот-

ветствует 

Учи-

тель - 

пред-

метник 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует форми-

рованию общей 

культуры 

личности, социализа-

ции, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

8 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требования 

к 

стажу работы. Либо выс-

шее 

профессиональное 

или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности  

образовательной органи-

зации 

без предъявления требо-

вания к стажу работы. 

 

 

Соот-

ветствуе т 
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Заме-

ститель 

руко-

водителя 

по ВР 

Содействует 

развитию 

личности, талан-

тов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в 

их воспитании. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению 

подготовки «Образование 

и 

педагогика» или в обла-

сти, соответствующей 

профилю 

работы, без предъявления 

требования к стажу работы. 

Соответ-

ствует 

 

Проводит воспи-

тательные 

и иные мероприя-

тия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся 

и взрослых. 

   

Педа-

гог- 

психо-

лог 

Осуществляет 

профессиональну 

ю 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, со-

матического и 

социального бла-

гополучия обучаю-

щихся. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

Профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требова-

ния к стажу работы либо высшее 

профессиональное или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Соответ-

ствует 
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профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требова-

ния к стажу работы. 

 

Препо-

даватель - ор-

ганизатор 

основ 

безопасности 

жизне-

деятель- 

ности 

Осуществляет 

обучение, воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, ис-

пользуя разнообразные 

формы, приемы, методы 

и средства обучения. 

1 Высшее образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований 

к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет, либо сред-

нее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование

 в 

области образования и педаго-

гики и стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет. 

Соответ-

ству ет 

Бухгал-

тер 

Выполняет ра-

боту по 

ведению бухгал-

терского 

учёта имущества, 

1 Главный бухгалтер: выс-

шее профессиональное 

(экономическое) 

образование 

без предъявления 

требований 

Соответ-

ствует 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспече-

ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватно-

сти системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. Непрерывность профессионального разви-

тия педагогов школы обеспечивается освоением профессиональных образова-

тельных программ в объеме не менее 36 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. 

      Педагогический состав МБОУ СШ №3 р. п. Кузоватово 

№

п/п 

ФИ

О 

учит

еля 

Образ

ование 

( уч. 

заведение,  год 

окончания,             

№ диплома)   

Сп

ециальност

ь 

по 

диплому 

 Педагогический 

стаж 

( с какого года,  

кол-во лет) 

Курсы 

повышения 

квалификации  

(предмет, 

год) 

Аттест

ация  

(год, 

категория)       

О

бщий 

В 

данной 

должности  

1.  Мат

улина Елена 

Вячеславовн

а  

УГП

И в 1994г. 

№025

учи

тель  

биологии и 

химии 

1

994г., 

 

28 лет 

1994г.

 27 

лет 

март 2021 

г.  

учитель 

биологии, химии 

март 2021 

г. 

коррекцио

нное обучение  

Соотв

етствие 

занимаемой 

должности   

 

 

высшая  

квали

ф. категория 

    

январь, 2020г. 

2.  Лач

кина Галина 

Петровна  

УГП

У 

в 

1997г. 

№044

учи

тель 

физики- 

мат

ематики 

1

997г., 

лет 

1997г. Зам по 

УВР 2019 

Май 2020 

г. 

учитель 

математики  

май 2020 г. 

учитель 

информатики 

май 2020г. 

учитель 

физики  

март 2021 

коррекцио

нное обучение 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

 

высша

я    

квали

ф. 

катего

рия, 

 

декабрь 2022 г.  
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3.  Арх

ипова Алла 

Юрьевна 

УГП

И в 1995г. 

 

№570679 

учи

тель 

начальных 

классов 

 

1

990г., 

3

2 года 

1990г.

32 

года 

Июнь 2021 

г. 

учитель 

начальных классов 

 

февраль 

2020 г. 

 

коррекционное 

обучение 

 

высшая 

квалиф.   

категория, 

ноябрь

2020г. 

 

4.  Сух

орукова 

Анжела 

Анатольевна  

УГП

У в 1997г. 

№044

учи

тель 

начальных 

классов 

 

1

992г., 

3

0 лет 

1992г.

30 лет 

Декабрь 

2020 г. 

учитель 

начальных классов 

февраль 

2020г. 

 

коррекционное 

обучение 

высша

я квалиф.   

категория, 

4.10.2

3, бессрочно 

(распор. 

№1988-р) 

5.  Кан

драшкина 

Ольга  

Сер

геевна   

 

 

 

 

 

 

Сенги

леевское 

педуч

илище    

в 

1988г. 

№655

 

 

 

 

 

учи

тель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

1

988г. 

 

34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988г.

34 

года 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

учитель 

начальных 

классов; 

 

 2021 г. 

«Основы 

православной 

культуры» 

Февраль 

2020г. 

коррекционное 

обучение 

 

высшая 

квали

ф.  категория, 

    май 

2019г. 

 

 

 

 

 

6.   

Куле

шова Ольга 

Николаевна  

 

 

 

 

 

Сенги

леевское 

педучилище  в 

1995г. 

№692

 

 

 

      

учитель  

нач

альных 

классов 

 

 

 

 

 

1

995г. 

2

5,5 лет 

 

 

 

 

 

1995г.

, 

25,5 лет 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«ОВЗ» 

 

Март 

2022г. 

 учитель 

начальных классов   

март 2022 

г. 

учитель 

ИЗО 

  

высшая 

квалиф.  

категория, 

декабр

ь 2018 г. 

 

7.  Лом

овцева 

Светлана 

Николаевна  

 

 

Сенги

леевское 

педучилище  

1987 г. 

№819440 

 

УГП

И в 1994г. 

№712

 

 

 

учи

тель труда 

 

 

учи

тель 

русского 

языка и 

литературы 

1

987г., 

3

5 лет 

1987г.

35 лет 

март 

2022г.    

 учитель 

технологии  

 

ноябрь 

2020 г.   

учитель 

русского   языка и 

литературы 

 

 март 

2021г. 

коррекционное 

 

высшая 

квали

ф.    категория, 

 

январь  

 2019 г. 
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обучение 

8.  Коч

аева Ольга 

Николаевна 

УГП

У, 2017 г. 

№ 

ВСВ 0196396 

учи

тель 

русского 

языка и 

литературы 

2

005 г., 

1

7 лет 

2005 

г., 

9 лет 

2019 г.   

учитель 

русского   языка и 

литературы 

март 2021 

г. коррекционное 

обучение 

высша

я.    категория, 

декабр

ь   

 2020 г. 

9.   

Тогаева 

Наталья  

Александров

на  

УГП

У  в 1996г. 

№ 

учи

тель  

ино

странных 

языков 

(французск

ого и 

английског

о)   

 

 лет 

 

 

  23 

года 

Июнь 2020 

г.  

 учитель 

английского языка 

март 2021 

г. 

 

коррекционное 

обучение  

 

высшая 

квалиф. 

 

категория, 

 

декабрь 2018г. 

10.  Сим

онова Вера 

Артемовна  

 

 

Негос

ударственное 

аккредитован

ное частное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Совре

менная 

Гуман

итарная 

академия, 

2011г. № 

бак

алавр 

педагогики 

нап

равление 

«П

едагогика» 

1

990г., 

3

2 года  

1990г.

32 

года 

Июнь 2023 

г. 

учитель 

иностранного 

языка  

июль 

2021г. 

 учитель 

музыки 

сентябрь 

2020 г. 

коррекцио

нное обучение   

 

высшая 

 

квалиф.   

категория   

 июнь 

2020 г. 

 

 

 

11.  Бор

исова 

Татьяна 

Николаевна  

Сенги

леевское 

педучилище в 

1985г. 

№162

учи

тель 

начальных 

классов 

1

985г., 

 

37 лет 

1985г.

 37 

лет 

г. (к-21) 

  учитель 

физической 

культуры 

март 2021 

г. 

 

коррекционное 

обучение 

новый 

ФГОС ООО 

март 2022 

февраль 

2023 учитель физ-

ры 

первая 

квалиф. 

   

категория, 

 

ноябрь 

 2017 г.  

 

12.  Дюл

ина Юлия 

Леонидовна 

УГП

У, 2017 г. 

№ 

Бак

алавр 

На

правленнос

2

017г. 

5 

лет 

2017 

г. 

5 лет 

2020 г. 

Учитель 

математики 

первая 

квалиф. 

   

категория, 
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ть 

«М

атематика» 

 

декабрь 

 2019 г.  

13.  Ван

ичкина 

Светлана 

Олеговна 

ФГБО

У ВО 

«Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.М.Е.Евсев

ьева»  

 

г.Саранск , 

2019 г. 

№ 

ФГБО

У ВО 

«Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.М.Е.Евсев

ьева» 

г.Саранск, 

2019 г. 

№1324082303

Бак

алавр 

нап

равление 

«П

сихолого-

педагогиче

ское 

образовани

е 

 

Пр

офессионал

ьная 

переподгот

овка 

«Преподава

тель 

обществозн

ания и 

права» 

 

3 

года 

 

3 года 

 

Охрана 

труда в 

общеобразователь

ной организации 

 

Финансова

я грамотность 

март 2021 

коррекционное 

обучение  

молод

ой специалист 

14.  Пад

еров 

Николай 

Михайлович 

Частн

ое 

образовательн

ое 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Образовател

ьный центр 

«Открытое 

образование» 

г. Волгоград 

2017 г. 

№ДПП-2017-

Уч

итель 

информати

ки и ИКТ 

 

2 

года 

 

2 года 

2020 г. 

учитель 

информатики  

2022г. 

учитель 

технологии 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС 

ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также си-

стемы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Администрация школы обеспечила все условия профессиональной подго-

товки педагогов к реализации ФГОС ООО: 

• 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в УИПК 

ПРО, УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

График прохождения курсов повышения квалификации 

 педагогических работников МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово 

График прохождения курсов повышения квалификации 

 педагогических работников МБОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово 

№

п/п 

ФИО 

учителя 

Курсы  

(год, предмет) 

План  

1.  Матулина Елена 

Вячеславовна  

Директор апрель 2023 

учитель биологии, химии март 

коррекционное обучение март 2021 

г. 

 

 

 

2.  Лачкина Галина Петровна  

 

Зам по УВР апрель 2023 

учитель математики апрель 2023 г. 

учитель информатики апрель2023г. 

учитель физики апрель 2023 г. 

коррекционное обучение март 2021 

 

 

 

 

 

3.  Архипова Алла Юрьевна учитель начальных классов июнь 

2021 г. 

коррекционное обучение сентябрь 
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4.  Сухорукова Анжела 

Анатольевна  

учитель нач. классов декабрь 2020 

г. 

коррекционное обучение июнь 

 

 

5.  Кандрашкина Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов август 

«ОПК И ОДНКНР» август 2023 г. 

июль 2023г. коррекционное 

обучение 

 

 

 

6.  Кулешова Ольга 

Николаевна  

 

курсы «ОВЗ» сентябрь 2022г. 

учитель начальных классов  Март 

2022г. 

учитель ИЗО март 2022 г. 

 

 

 

7.  Ломовцева Светлана 

Николаевна  

 

учитель технологии март 2022г.    

учитель русского   языка и 

литературы ноябрь 2023 г.   

коррекционное обучение март 

2021г. 

 

 

 

 

8.  Кочаева Ольга 

Николаевна 

 

учитель русского   языка и 

литературы 2019 г.   

март 2021 г. коррекционное 

обучение 

 

 

 

9.   Тогаева Наталья  

Александровна  

учитель английского языка 

февраль 2023 г.  

коррекционное обучение март 2021 

г. 

 

 

10.  Симонова Вера 

Артемовна  

 

учитель иностранного языка Июнь 

учитель музыки март 2022г. 

коррекционное обучение сентябрь 

2023 г. 

 

 

 

11.  Борисова Татьяна 

Николаевна  

учитель физической 

культуры2021г. (к-21) 

коррекционное обучение март 2021 

г. 

 

 

12.  Дюлина Юлия 

Леонидовна 

Учитель математики апрель 2023 г.  

13.  Ваничкина Светлана 

Олеговна 

Охрана труда в 

о

б

щ

е

о

б

р

а

з

о

в

а

т

е

л

ь

н

о

й

 

Финансовая грамотность 2019 

коррекционное обучение март 2021 

 

 

 

 

14.  Кочеткова Наталья 

Владимировна 

Профилактика суицидального 

поведения. Организация работы с 

подростками июль 2022 

 

15.  Шердяева Татьяна 

Викторовна 

Актуальные вопросы в 

деятельности учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС, август 2022 
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• на заседаниях методического совета и методических объединений 

учителей-предметников обсуждались следующие вопросы: 

«Изучение нормативно-правовых документов ФГОС ООО»; 

«Анализ основных разделов основной образовательной программы основ-

ного общего образования»; 

«Содержание рабочих программ предметной и внеурочной деятельности»; 

«Система оценки результатов деятельности учащихся» и т.д. 

  

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответ-

ственны е 

Подведен 

ие итогов 

Заседания 

методических объединений 

учителей по 

проблемам реализации ФГОС 

2 рааз 

в 

триместр,

 в 

течение 

учебного года 

Руководи-

тели МО 
заседания 

научно- методиче-

ско го 

совета 

Разработка рабочих программ 

по всем предметам школьного курса с 

учетом требований ФГОС ООО 

Июнь- ав-

густ 

Учителя- 

предметник и, зам. 

директора по УВР 

Заседание 

НМС, МО 

Разработка рабочих программ 

по всем направлениям внеурочной 

деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО 

Июнь- ав-

густ 

Учителя- 

предметник 

и, зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

НМС, МО 
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Разработка уроков 

на деятельностной основе 

в течение 

учебного года 

Учителя- 

предметник и, зам. 

директора по УВР 

Заседание 

МО, в 

рамках 

творческ их 

отчётов 

Разработка и реализация 

комплектов контрольно 

оценочных средств выявления 

уровня образовательных достижений 

учащихся: системы предметных зна-

ний, умений, метапредметных универ-

сальных учебных действий и способов 

деятельности (познавательной, 

коммуникативной, регулятивной) по 

учебным предметам, реализуемым в 

школе. 

в течение 

учебного года 

Учителя- 

предметник и, зам. 

директора по УВР 

Заседание 

МО, в 

рамках 

творческ их отчё-

тов 

Тренинги для педагогов с це-

лью выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ООО. 

1 раз в 

триместр,

 в 

течение 

учебного года 

зам. 

директор а 

по УВР 

заседания 

научно- методиче-

ског о совета, ре-

шения 

Разработка разделов и компо-

нентов основной образовательной 

программы школы 

в 

течение 

учебного года 

зам. 

директора 

по УВР, педагоги 

рекоменда-

ции 

Участие педагогов в проведе-

нии мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеуроч-

ных занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям реализации ФГОС. 

в 

течение 

учебного года 

зам. 

директор а 

по УВР 

Рекомен-

даци и, отчетные 

работы, рецензии, 

презентац ии 

Прохождения курсовой пере-

подготовки учителей, администрации 

гимназии на базе УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова 

Согласно 

графику УлГПУ 

имени И.Н.Улья-

нова 

Зам.дире-

кто ра по УВР 

Повышение 

квалификац ии пе-

дагогов, приказы 
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Информирование 

учителей, родителей и уча-

щихся о построении образовательного 

процесса в рамках федераль-

ного государственного 

образовательного стандарта че-

рез сайт школы. 

В течение 

года 

Зам.дире-

кто ра по ВР 

Размещён-

ные на сайте 

приказы, 

инструкции, реко-

мендации 

Проведение общешкольных ро-

дительских собраний по вопросам 

реализации федерального 

государственного образова-

тельного стандарта 

по плану Зам.дире-

кто ра по УВР, ВР, 

педаго г- психол ог 

Размещён-

ные на сайте 

приказы, 

инструкции, реко-

мендации 

 

Система методической работы в школе направлена на овладение педаго-

гами базовыми компетенциями, представленными в обобщенном виде в таблице 

11. 
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Таблица11 

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов школы 

п

/п 

Базовые компе-

тентнос ти педагога 
Характеристики 

компетентност ей 

Показатели оценки ком-

петентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и воз-

можност и обучающих ся 

Данная 

компетентность 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать потенци-

альные возможности обучаю-

щихся, определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов 

обучающихся. Вера в 

силы и 

возможности обучаю-

щихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении 

обучающегося, свиде-

тельствует о 

готовности 

поддерживать уче-

ника, 

•Умение 

создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

•умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мо-

билизующее академическую ак-

тивность; 

•умение 

находить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддержи-

вать 

позитивные силы разви-

тия; 

•умение 

разрабатывать индивиду-

ально- 
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искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обу-

чающемуся. Можно ска-

зать, что 

любить ре-

бёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в 

ориентированные образо-

вательные проекты 

 

  

образовательной дея-

тельности 

 

1 

2 

Интерес к внут-

реннему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутрен-

нему миру обучающихся 

предполагает не просто зна-

ние их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педаго-

гической деятельности с опо-

рой на индивидуальные осо-

бенности обучающихся. Дан-

ная компетентность опреде-

ляет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

б Умение составить 

устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, от-

ражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

б умение выяснить инди-

видуальные предпочтения (ин-

дивидуальн ые образовательн ые 

потребности), возможности уче-

ника, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

б умение 

построить индивидуали-

зированную образовательную 

программу; 

б умение показать лич-

ностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутрен-

него мира 
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1 

. 

3 

Открытость к при-

нятию других позиций, 

точек зрения (неидеоло-

гизированн ое мышление 

педагога) 

Открытость к приня-

тию других позиций и точек 

зрения предполагает, что пе-

дагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зре-

ния. Он интересуется мне-

нием других и готов их под-

держивать в случаях доста-

точной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающе-

гося, 

• Убе

ждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

• интерес к мнениям 

и позициям других; 

• учёт других точек 

зрения 

в процессе 

оценивания 

обучающихся 

 

  

включая 

изменение 

собственной позиции 

 

1 

. 

4 

Общая культура 

Определяет характер и 

стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в 

знаниях педагога об основ-

ных формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успеш-

ность педагогического обще-

ния, позицию педагога в гла-

зах 

• Ориентация в ос-

новных сферах материальной и 

духовной жизни; 

• знание материаль-

ных и духовных 

интересов молодёжи; 

• возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

• руководство круж-

ками 

и 
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обучающихся секциями 

1 

5 

Эмоциональн ая 

устойчивость 

Определяет 

характер отношений в 

учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению объектив-

ности оценки обучающихся. 

Определяет эффектив-

ность владения классом 

• В трудных ситуа-

циях педагог 

сохраняет спокойствие; 

• эмоциональный 

конфликт не влияет на объектив-

ность оценки; 

• не стремится избе-

жать эмоционально 

напряжённых ситуаций 1 

. 

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной 

компетентности ле-

жит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую деятель-

ность 

б Осознание целей и цен-

ностей педагогической деятель-

ности; 

б позитивное настроение; 

б желание работать; 

б высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2 

. 

1 

Умение перевести 

тему урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная 

компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целе-

полагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельно-

сти, лежит в основе 

формирования 

• Знание образова-

тельных стандартов и реализую-

щих их программ; 

• осознание нетож-

дественности 

темы урока и цели урока; 

• владение 

конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 
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творческой личности 
 

2 

2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно воз-

растным и индивидуаль-

ным особенностям обу-

чающихся 

Данная компетент-

ность является конкретиза-

цией предыдущей. 

Она направлена 

на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому

 связана с 

мотивацией и 

общей успешностью 

• Знание 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

• владение

 методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

 

3

.1 

Умение обеспе-

чить успех в деятельно-

сти 

Компетентность, поз-

воляющая обучающемуся по-

верить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию 

учения 

• Знание 

возможностей конкрет-

ных учеников; 

• поста-

новка учебных 

задач в соответствиис воз-

можностями ученика; 

• демонстрация 

успехов обучающихся родите-

лям, одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом оценива-

нии 
Педагогическое оце-

нивание служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих дости-

жений и недоработок. Без 

знания своих результатов не-

возможно обеспечить субъ-

ектную позицию в образова-

нии 

• Знание многообра-

зия 

педагогических оценок; 

• зн

акомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

• владение различ-

ными методами оценивания и их 

применение 
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3

.3 

Умение превра-

щать учебную задачу в 

личностнозначим ую 

Это одна из важней-

ших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию 

учебной деятельности 

• Знание 

интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

• ориентация в куль-

туре; 

• умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентност ь в 

предмете преподавания 

Глубокое знание пред-

мета преподавания, сочетаю-

щееся с общей культурой пе-

дагога. 

Сочетание теоретиче-

ского знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления 

• Знание 

генезиса формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем разраба-

тывалось); 

• возможности при-

менения получаемых знаний для 

объяснения социальных и при-

родных явлений; 

• владение 

методами решения 

 

  

личностной значимо-

сти учения 

различных задач; 

• свободное решение за-

дач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 
4

.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возмож-

ность эффективного усвое-

ния знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

• Знание 

нормативных методов и 

методик; 

• демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 
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индивидуальный под-

ход 

и развитие 

творческой личности 

• наличие своих 

находок и методов, авторской 

школы; 

• знание 

современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий; 

• использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных кол-

лективов) 

Позволяет 

осуществить индиви-

дуальный подход к организа-

ции образовательного про-

цесса. 

Служит условием 

гуманизации образо-

вания. Обеспечивает высо-

кую 

мотивацию академи-

ческой активности 

• Знание 

теоретического материала 

по психологии, 

характеризующего инди-

видуальные особенности обуча-

ющихся; 

• владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психо-

логом); 

• использование зна-

ний по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

• разработка 

индивидуальных проек-

тов на основе личных 

характеристик обучаю-

щихся; 

• владение 

методами социометрии; 

• учёт осо-

бенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

• рефлексия 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей 
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4

.4 

Умение вести са-

мостоятельны й поиск 

информации 

Обеспечивает посто-

янный профессиональный 

рост и творческий подход к 

педагогической деятельно-

сти. Современная 

ситуация быстрого 

Профессиональн 

ая 

любознательнос 

ть; 

• умение 

пользоваться различными 

информационнопоисковыми 

технологиями; 

• использование раз-

личных 

баз данных в 

 

  

развития предметных 

областей, 

появление 

новых 

педагогических техно-

логий 

предполагает 

непрерывное 

обновление собствен-

ных 

знанийи 

умений, что обеспечи-

вает 

желание и умение ве-

сти 

образовательном про-

цессе 

 

  

самостоятельный по-

иск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5

.1 

Умение разрабо-

тать образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в 

системе профессио-

нальных компетенций. Обес-

печивает реализацию прин-

ципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать об-

разовательные программы в 

современных условиях не-

возможно творчески органи-

зовать образовательный про-

цесс. Образовательные про-

граммы выступают сред-

ствами целенаправленного 

влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность

 

в 

разработке образова-

тельных программ позво-

ляет 

осуществлять препо-

давание на различных уров-

нях обученности и 

• Знание образова-

тельных стандартов и пример-

ных программ; 

• наличие 

персонально разработан-

ных образовательных программ: 

• характеристика 

этих программ по содер-

жанию, источникам информа-

ции; 

• по материальной 

базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

• по

 учёту 

индивидуальных характе-

ристик обучающихся; 

• обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

• участие обучаю-

щихся и их родителей в разра-

ботке образовательной про-

граммы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

• участие работода-

телей в разработке образователь-

ной программы; 

• знание учебников 

и учебно-методических ком-

плектов, используемых 

в образовательных учре-

ждениях, рекомендованных 

органом управления обра-
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развития обучаю-

щихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком-

плектов является составной 

частью разработки об-

разовательных программ, 

характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о 

стартовой готовности 

к 

началу педагогиче-

ской деятельности, позволяет 

сделать выводо 

готовности педагога 

учитывать индивидуальн ые 

характеристи ки обу-

чающихся 
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5 

2 

Умение прини-

мать решения в различ-

ных педагогических си-

туациях 

Педагогу 

приходится постоянно 

принимать решения: 

• как 

установить дисци-

плину; 

• как 

мотивировать акаде-

мическую активность; 

• как вызвать ин-

терес у конкретного ученика; 

• как 

обеспечить понима-

ние и т. д. Разрешение педа-

гогических проблем состав-

ляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как стан-

дартные 

решения (решающие 

правила), так и 

творческие (креатив-

ные) или интуитивные 

• Знание типичных 

педагогических ситуаций, требу-

ющих участия педагога для сво-

его решения; 

• владение набором 

решающих правил, используе-

мых для различных ситуаций; 

• владение крите-

рием предпочтительности при 

выборе того или иного решаю-

щего правила; 

• знание 

критериев достижения 

цели; 

• знание нетипич-

ных конфликтных ситуаций; 

• примеры разреше-

ния конкретных педагогических 

ситуаций; 

• развитость педаго-

гического мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 

. 

1 

Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в си-

стеме 

гуманистической пе-

дагогики. 

Предполагает способ-

ность педагога к взаимопони-

манию, установлению 

отношений сотрудни-

чества, способность слушать 

и 

• Знание обучаю-

щихся; 

• компетентност 

ь в целеполагании; 

• предметна я ком-

петентнос 

ть; 

• методическ 

ая 

компетентност 

ь; 

• готовност 
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чувствовать,выяснять 

интересы и потребно-

сти других участников обра-

зовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отноше-

ния, 

позитивный настрой 

педагога 

ь к сотрудничест ву 

6 

2 

Компетентность в 

обеспечении понимания Добиться 

понимания учебного 

материала — главная 

задача педагога. Этого пони-

мания можно 

• Знание того, что 

знают и понимают ученики; 

• свободное 

владение изучаемым ма-

териалом; 

 

 

педагогической достичь путём • осознанное 
 

задачи и способах 

деятельности 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практи-

ческого применения изучае-

мого материала 

включение нового 

учебного материала в си-

стему освоенных знаний обуча-

ющихся; 

• демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

• опора на 

чувственное восприятие 
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6 

. 

3 

Компетентность в 

педагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает про-

цессы стимулирования учеб-

ной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, опреде-

ляет процессы формирования 

личностного « 

Я» обучающегося, 

пробуждает творче-

ские 

силы. Грамотное 

педагогическое оце-

нивание 

должно направлять 

развитие обучающе-

гося от внешней оценки к са-

мооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

• Знание 

функций педагогической 

оценки; 

• знание 

видов педагогической 

оценки; 

• знание того,

 что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

• владение 

методами педагогиче-

ского оценивания; 

• умение продемон-

стрировать 

эти методы на конкрет-

ных примерах; 

• умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 
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6 

. 

4 

Компетентност ь в 

организации информаци-

онной основы деятельно-

сти обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучаю-

щийся владеет необходимой

 для решения информа-

цией и знает способ решения. 

Педагог должен обла-

дать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или орга-

низовать 

поиск необходимой

 для 

ученика информации 

• Свободное 

владение учебным 

материалом; 

• знание 

типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

• способность 

дать дополнительную ин-

формацию или организовать по-

иск дополнительной 

информации, необходи-

мой для решения учебной за-

дачи; 

• умение выявить 

уровень развития обучающихся; 

• владение 

методами объективного 

контроля и оценивания; 

• умение использо-

вать навыки 

самооценки для построе-

ния информационной основы де-

ятельности (ученик должен и 

уметь определить, чего ему не 

хватает для 

решения задачи) 
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6

.5 

Компетентность в 

использовании современ-

ных средств и систем ор-

ганизации учебновоспи-

тательного процесса 

Обеспечивает эффек-

тивность 

учебно- воспитатель-

ного процесса 

• Знание 

современных средств и 

методов построения 

образовательного про-

цесса; 

• умение 

использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, 

их индивидуальным ха-

рактеристикам; 

• умение 

обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6

.6 

Компетентность в 

способах умственной де-

ятельности 

Характеризует 

уровень владения пе-

дагогом и 

обучаю щимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

• Знание 

системы интеллектуаль-

ных операций; 

• владение интел-

лектуальны ми операциями; 

• умение сформиро-

вать 

интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

• умение организо-

вать 

использование 

интеллектуальных опера-

ций, 

адекватных решаемой за-

даче 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы школы 

Необходимым условием реализации требований ФГОС ООО является со-

здание в школе психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к начальному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



659 

 

• формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение учащихся осуществля-

ется на следующих: индивидуальное, групповое, на уровне класса. Основные 

формы психологопедагогического сопровождения учащихся представлены в таб-

лице 12. 

Таблица 12 

Основные формы психологопедагогического сопровождения учащихся 

гимназии 

Форма психологопедагоги-

ческого сопровождения 

Сроки исполнения Ответственные 

диагностика, направленная 

на выявление 

особенностей статуса 

учащегося 

на этапе знакомства 

с ребёнком, 

после перехода в ос-

новную школу и в конце 

каждого учебного 

года; 

учителя, психо-

лог 

консультирование педаго-

гов и родителей, 

которое осуществляется с 

учётом результатов диагностики 

в течение всего 

учебного времени 

учителя, 

психолог, адми-

нистрация 

профилактика, 

экспертиза, развивающая 

работа, 

просвещение, коррекцион-

ная 

работа 

в течение всего 

учебного времени 

учителя, 

психолог, адми-

нистрация 
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ООП основного общего образования МБОУ СШ №3 учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образователь-

ных результатов основной образовательной программы  школы через два ее по-

следовательных этапа реализации:  

Этап 7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации. На дан-

ном этапе образования ООП основного общего образования школы обеспечи-

вает: 

• наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепен-

ным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и ха-

рактера самостоятельной работы; 

• образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места соци-

ального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

• выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в за-

данной учебной предметной программой области самостоятельности; 

• организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

• создание пространств для реализации разнообразных творческих замыс-

лов обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная раз-

вивающая образовательная среда гимназии как базового условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, 

его 
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высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственное развитие 

и воспитание обучающихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического 

и 

социального здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного об-

раза 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 
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План психолого-педагогического сопровождения реализации основ-

ных образовательных программ 

Н

аправл

ения 

деятел

ьности 

В

ид 

деятел

ьности 

Содержание работы О

тветств

енные 

Ф

орма 

отчетно

сти 

С

роки 

I

Блок. Сохранения и развития ресурсов личности 1

. 

Психол

огичес

кое 

сопров

ождени

е 

внедре

ния и 

реализ

ации 

ФГОС 

в 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

П

росвещ

ение 

Выступление на педсовете по теме 

«Синдром выгорания в педагогической про-

фессии и  способы его профилактики». 

 Ж

урнал гр. 

форм 

работы, 

разработк

и тем 

О

ктябр

ь 2023 

г. 

Д

иагнос

тика 

1. «Комплексная диагностическая 

программа изучения надпредметных и лич-

ностных компетентностей младших школь-

ников в условиях обучения по Федеральным 

государственным образовательным стандар-

там второго поколения»;  

2. «Программа изучения сформиро-

ванности универсальных учебных действий 

у обучающихся 7-9 классов»); 

3. Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов (тест школьной тре-

вожности Филлипса; методика САН); 

4. Проведение диагностических мето-

дик на определение адаптации первокласс-

ников к школьному обучению (тест Керна-

Йирасика; «Графический диктант» Элько-

нина; методика Кумариной); 

5. Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности уча-

щихся (модифицированная Е.С. Еськиной, 

Т.Л. Больбот) 

методика определения уровня воспи-

танности 

(по Н. П. Капустиной); 

6. Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к уче-

нию (по А. Д. Андрееву); изучение учебной 

мотивации 

(методика М. Р. Гинзбург.); 

7. Тест методика определения уровня 

школьной тревожности (по Филипсу) 

 За

ключение 

по 

результат

ам 

диагности

ки 

В 

течен

ие 

года 

К

оррекц

ионно-

развив

1. Групповые коррекционно-развива-

ющие занятия с детьми с низким уровнем 

адаптации к школе (программа коррекци-

П

едагог-

психоло

г 

Ж

урнал гр. 

форм 

работы 

В 

течен

ие 

года 
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ающая 

работа 

онно - развивающих занятий с первоклассни-

ками в период адаптации к школе под. ред. 

Гоманенко Н.С. 2014 г.). 

2. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с асоциаль-

ным поведением (программа коррекционно-

развивающих занятий  для младших школь-

ников с нарушением поведения  О.Ярыги-

ной). 

3. Групповые и индивидуальные заня-

тия с учащимися 7-х классов, показавших 

высокий уровень тревожности и низкий уро-

вень самочувствия. 

4. Занятия по программе «МОЙ вы-

бор» с учащимися  

9-ых классов 

К

очеткова 

Н.В. 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

 Индивидуальные и групповые 

консультации всех участников 

образовательного процесса по вопросам 

психологического сопровождения внедрения 

и реализации обновленных  ФГОС в 

образовательной организации. 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал 

консульта

ций 

В 

течен

ие 

года 

2

. Обес-

пече-

ние до-

ступ-

ности  

образо-

вания 

(ин-

клю-

зивное 

образо-

вание, 

дети с 

ослаб-

лен-

ным 

здоро-

вьем, 

неуспе

ваю-

щие 

дети) 

П

росве-

щение 

Выступление на педагогическом со-

вете, МО учителей по темам: «Психологиче-

ские особенности проявления школьной тре-

вожности у младших школьников» 

«Организация психологической по-

мощи детям с эмоционально-волевыми нару-

шениями в образовательной среде», 

«Специфика индивидуального психо-

лого-педагогического сопровождения ре-

бенка с особенностями развития» 

Участие в работе ППк 

 

 

 

Ж

урнал гр. 

форм 

работы, 

разработк

и тем 

П

о 

плану 

ППк 

Д

иагнос

тика 

Психологическая диагностика детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи: детей с трудно-

стями в обучении и воспитании, детей с ЗПР 

(Практический материал для проведе-

ния психолого-педагогического обследова-

ния детей С.Д.Забрамной, О.В.Боровик) 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

За

ключение 

по 

результат

ам 

диагности

ки 

С

ентяб

рь 

2023 

г.  

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

Коррекционно-развивающая работа с 

использованием программ :Хухлаева О.В. 

Тропинка к своему Я: уроки психологии в 

средней школе (7,8 классы). – М.: Генезис, 

2006, Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: 

Психологические упражнения и коррекцион-

ные программы. - М., 1993. 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм 

работы 

В 

течен

ие 

года 

К Проведение индивидуальных и груп- П

едагог-

Ж

урнал 
В 

течен
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он-

сульта-

тивная 

работа 

повых консультаций по вопросам обеспече-

ния доступности  образования. 

 

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

консульта

ций 
ие 

года 

3

.Пси-

холо-

гиче-

ское 

сопро-

вожде-

ние 

ода-

рённых 

обуча-

ю-

щихся 

 

П

росве-

щение 

Семинар  для педагогов по теме: 

«Детская одарённость. Как выявить одарён-

ного ребёнка» 

 

 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

Н

оябрь 

2023 

г. 

Д

иагно-

стика 

 Анкета "Как распознать 

одаренность"  

Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч 

 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

За

ключение 

по 

результат

ам 

диагности

ки 

 

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение одаренных школьников/ авт.-сост. 

Н.Басина 

 

Тренинг для педагогов по теме: «Ра-

бота с одаренными детьми» 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты 

В 

тече-

ние 

года 

 

Н

оябрь 

2023 

г. 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам сопровож-

дение одарённых обучающихся 

 

П

едагог-

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

 

Психол

огичес

кое 

сопров

ождени

е 

обучаю

щихся 

в 

период 

подгот

овки и 

сдачи 

экзаме

нов 

 

 

П

росвещ

ение 

Выступление на родительском собра-

нии по теме  

«Психологическая подготовка к 

ОГЭ» в 9-х классах 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

М

арт 

2024 

г. 

Д

иагнос

тика 

Цветовой тест М.Люшера, опросник 

САН (самочувствие, активность, настрое-

ние); 

"Определение уровня тревожности в 

ситуациях проверки знаний” (на основе ме-

тодики многомерной оценки детской тре-

вожности (МОДТ) Е.Е. Ромицына) 

 

П

едагог-

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

За

ключение 

по резуль-

татам 

диагно-

стики 

А

прель 

2

024 г. 

К

оррекц

“Психологическая подготовка к экза-

менам, выступлениям, ответам на уроках” О. 

П

едагог-

Ж

урнал гр. 
Ф

еврал
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 ионно-

развив

ающая 

работа 

И. Тушканова. 

Тренинг для  9-х  классов «Аутоген-

ная тренировка (3-5 минут) 

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

форм ра-

боты 
ь 

2

024 г. 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам сопровож-

дение обучающихся в период подготовки и 

сдачи экзаменов 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

5

. 

Психол

огичес

кое 

сопров

ождени

е 

предпр

офильн

ой 

подгот

овки и 

профи

льного 

обучен

ия. 

 

П

росвещ

ение 

 

Выступления на классных часах 7, 8 

классов по теме:  

«Твоя будущая профессия». 

 

П

едагог-

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

Ф

еврал

ь 2024 

г. 

Д

иагно-

стика 

1.«Профессиональная готовность» 

(А. П. Чернявская); 

2.Методика «Мотивы выбора профес-

сии» (Р. В. Овчарова) 

П

едагог-

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

 

За

ключение 

по резуль-

татам 

диагно-

стики 

Ф

еврал

ь 2024 

г. 

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

Программа «МОЙ выбор» 

 

Тренинг по профессиональному само-

определению: 

«Если бы… я стал бы» 9-е классы 

 

Рефлексивно - деловая игра «Суд над 

безработным» 8-е классы 

П

едагог-

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты 

В 

тече-

ние 

года 

Ф

еврал

ь 2024 

г. 

 

М

арт 

2024 

г. 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам психоло-

гического сопровождения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  

П

едагог-

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

6

. Обес-

П

росвещ

ение 

Выступления на педагогических сове-

тах, на ПМПк школы, на МО учителей по те-

мам: 

П

едагог-

Ж

урнал гр. 
О

ктябр

ь  
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пече-

ние 

психо-

логи-

че-

ского 

здоро-

вья 

всех 

участ-

ников 

образо-

ватель-

ного 

про-

цесса. 

«Психологическое здоровье учителя 

и  его влияние на учебный процесс», 

«Способы эффективного взаимодей-

ствия с учениками, имеющими трудности в 

обучении». 

психо-

лог 

К

очеткова 

Н.В. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

2

023 г. 

 

М

арт  

2

024 г. 

Д

иагнос

тика 

1. «Шкала социально-ситуативной 

тревожности» в модификации А.М.Прихо-

жан; 

 

2. Изучение уровня тревожности уча-

щихся 7-11х классов (Айзенк СПС и др.) 

 

 За

ключение 

по резуль-

татам 

диагно-

стики 

С

ен-

тябрь 

2

023 г. 

 

А

прель 

2

024 г. 

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

Программа по сохранению и укрепле-

нию психологического здоровья обучаю-

щихся «Будьте здоровы» автор Харитоненко 

Ю.А  для учащихся старших классов 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты 

В 

тече-

ние 

года 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам обеспече-

ния психологического здоровья всех участ-

ников образовательного процесса.  

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

II Профилактический блок 

1

. Про-

филак-

тика 

девиа-

нтного 

пове-

дения 

П

росве-

щение 

Выступление на педагогическом со-

вете и МО классных руководителей по теме: 

«Организация и проведение СПТ» 

 

Родительский лекторий «Спорные и 

конфликтные ситуации с подростками» 

Участие в совете профилактики 

школы 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

П

о 

плану 

засе-

даний 

Д

иагно-

стика 

1.  Карта рассказа подростка о девиа-

нтном поведении; 

2. Анкета Баса-Дарки; 

3.  Карта Стотта.  

4. Наблюдения, беседы, опроса, ин-

тервью. 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

За

ключение 

по резуль-

татам 

диагно-

стики 

С

ен-

тябрь 

– но-

ябрь 

2

023 г. 

К

оррекц

1.Беседа с учащимися 4 - 5 класса: 

«Тревога дома и в школе».  

П

едагог-

Ж

урнал гр. 
В 
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ионно-

развив

ающая 

работа 

2.Просветительская беседа – диалог 

(4 – 9кл): «Преступление и наказание». 

3. Круглый стол (8-9кл): «Учимся 

строить отношения».  

4. Занятие – ролевая игра (7– 9кл): 

«Учимся говорить – Нет!» 

5. Акция: «Нет вредным привычкам!» 

 

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

тече-

ние 

года 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам профилак-

тики девиантного, аддиктивного поведения 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

2

.Про-

филак-

тика 

суици-

даль-

ного 

пове-

дения 

детей и 

под-

рост-

ков 

П

росвещ

ение 

Выступление на педагогическом со-

вете, МО классных руководителей по теме: 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков». 

Выступление на родительском собра-

нии по теме: «Выбираем жизнь» 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

М

арт  

2

024 г. 

Д

иагно-

стика 

«Опросник суицидального риска» (ав-

тор - Т.Н. Разуваева) учащиеся 7-8 классов 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал 

гр.форм 

работы, 

заключе-

ния 

В 

тече-

ние 

года 

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

Программа психологических тренин-

гов (профилактика суицидального поведения 

среди детей и подростков Лошкарёвой Т.А.) 

 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

1 

раз в 

месяц 

К

онсуль

тацион

ная 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам профилак-

тика суицидального поведения детей и под-

ростков 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

3

.Про-

филак-

тика 

жесто-

кого 

П

росвещ

ение 

Выступление на МО классных руко-

водителей по теме: «Признаки жестокого об-

ращения в семье» 

 

Выступление на педагогическом со-

вете по теме: «Как разрешить конфликты 

мирным путем?» 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 
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обра-

щения 

с 

детьми 

и под-

рост-

ками 

 

 

 

Выступление на родительском собра-

нии по теме «Жестокость и насилие в семье» 

Д

иагно-

стика 

1.Методика интервью для ди-

агностики насилия 

2. «Методика первичной диагностики 

и выявления детей «группы риска» 

(М.И.Рожков, М.А.Ковальчук) 

Учащиеся начальных классов 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты 

П

о за-

просу 

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

1. «Телефон доверия» 

2. Индивидуальные профилактиче-

ские беседы. 

3. Проведение тренингов (групповых 

упражнений) для несовершеннолетних и ро-

дителей, направленных на установление и 

развитие отношений партнерства и сотруд-

ничества, выработку навыков адекватного и 

равноправного общения 

 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

В 

тече-

ние 

года 

К

онсуль

тативн

ая 

работа 

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам профилак-

тики жестокого обращения с детьми и под-

ростками. 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал кон-

сультаций 

В 

тече-

ние 

года 

4

.Про-

филак-

тиче-

ская 

работа 

с се-

мьей 

П

росвещ

ение 

 

Выступление на МО классных руко-

водителей по теме: «Влияние стилей взаимо-

отношений в семье на проявление агрессив-

ности подростков». 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

 

Д

иагнос

тика 

Диагностика по изучению склонности 

к аддитивному поведению подростка (Бека – 

школа депрессии, В.Д. Мендилевич - склон-

ность к зависимому поведению). 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

За

ключение 

по резуль-

татам 

диагно-

стики 

П

о за-

просу 

К

оррекц

ионно-

развив

ающая 

работа 

Тренинг «Дефицит родительского 

внимания и его последствия» 

П

едагог-

психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

Ж

урнал гр. 

форм ра-

боты, раз-

работки 

тем 

 

К

онсуль

Проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций по вопросам оказания 

П

едагог-

Ж В 
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тативн

ая 

работа 

поддержки семьям обучающихся. психоло

г 

К

очеткова 

Н.В. 

урнал кон-

сультаций 
тече-

ние 

года 

5

.Разви-

тие 

про-

фесси-

ональ-

ной 

компе-

тент-

ности 

педаго-

гов, пе-

даго-

гов-

психо-

логов 

П

росвещ

ение 

 

Методические объединения  

Семинары для педагогов-психологов  

«Школа молодого специалиста»  

П

едагоги-

психоло

ги 

ОГБНО

У Центр 

ППМС 

«Развит

ие» 

  

    

    

    

    

 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися 

 

Трудовая функция Трудовое дей-

ствие 

Отчетный ма-

териал 

Коли-

чест во вре-

мени Разработка и реализация 

планов проведения коррекцион-

норазвивающих занятий для уча-

щихся, направленных на разви-

тие эмоционально-волевой 

сферы, снятие 

тревожности, преодоле-

ние проблем в 

общении и поведении 

Проведение ин-

дивидуальн ых заня-

тий с учащимися 

Протоколы ин-

дивидуальн ых занятий 

По по-

требности 
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Организация совместно с 

педагогами условий для 

психологопедагогиче-

ской коррекции определенных 

недостатков в 

психическом развитии 

учащихся, нарушении со-

циализации и адаптации 

• Разра-

ботк а рекомендац ии 

педагогам, родителям; 

• группо-

вая коррекционн ая 

работа с окру-

жением учащегося 

• Рекомен-

дации; 

• прото-

колы коррекционн 

ых занятий 

По по-

требности 

 

Психологическая диагностика учащихся 

Трудовая функ-

ция 

Трудовое дей-

ствие 

Отчетный ма-

териал 

Количест во 

времени Проведение 

регулярных 

скрининговых об-

следований (монито- 

•диагностика 

взаимоотноше-

ний 

в классе; 

•диагностика 

уровня 

Результат ы ди-

агности ки 

2 раза в год 

ринг) с целью ана-

лиза динамики психиче-

ского развития учащихся; 

определение лиц, 

нуж 

дающихся в 

психологи- ческой 

помощи 

тревожности 

 

  

Составление пси-

холо-го-педагогических 

заключений по 

результатам 

диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов, ад-

министрации школы и ро-

дителей (законных пред-

ставителей) в 

про- блемах 

личностного и 

социального разви-

тия учащихся 

Анализ 

данных диагно-

стики 

Справка 2 раза в год 
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Определение сте-

пени нарушений в психи-

ческом, личностном и со-

циальном развитии уча-

щихся, участие в работе 

психолого- медико-педа-

гогических комиссий

 и 

консилиумов 

Диагностика 

психофизиоло-

гических особенностей 

и индивидуаль-

ных личностных осо-

бенностей (в 

зависимости от 

проблемы) 

Справка 1 раз для каж-

дого учащегося 

Изучение интере-

сов, склонностей, спо-

собно-стей учащихся, 

предпосылок одаренности 

диагностика 

ценностных 

ориентации 

(5-7-й классы) 

Справка 1 раз в год 

Осуществление с 

целью оказания помощи в 

Диагностика 

личностных особенно-

стей (8- 

Справка 1 раз в год 

профориентации 

ком- плекса 

диагностических 

мероприятий по 

изу- чению способ-

ностей, 

склонностей, 

направ 

ленности и мотива-

ции, личностных, характе-

рологических и 

проч. 

особенностей 

старшеклассников

 

в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

соответствующего 

уровня. 

9-й классы); ди-

агностика профессио-

нальных предпочтений 

(8-9й классы) 

  

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 
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Трудовая функ-

ция 

Трудовое дей-

ствие 

Отчетный ма-

териал 

Количест во 

времени 

Ознакомлен 

ие педагогов, ад-

министрации 

школы с 

современными ис-

следованиямив области 

психологии 

подросткового, 

юноше- ского 

возраста 

Организаци я 

семинаров для педаго-

гов 

- 
По запросу ад-

министрац ии 

школы 

Ознакомлен ие пе-

дагогов, администрации 

школы и родителей 

(законных предста-

вителей)с основными 

условиями психи-

ческого 

развития ребенка 

Организаци я 

семинаров для педаго-

гов 

- 
По запросу ад-

министрац ии 

школы 

Просветительская 

рабо- та с родителями (за-

кон-ными представите-

лями) по принятию осо-

бенностей поведения, 

миро-понимания, 

интересов и 

склонностей, осо-

бенностей, в том числе 

одаренности ребенка 

Выступления 

на родитель-

ских собраниях; 

сотрудничество 

с 

сайтом школы 

- По запросу ад-

министрац ии 

школы 

 

Психопрофилактика (сохранение и укрепление психологического здоро-

вья) учащихся 
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Трудовая функция Трудовое действие 

Отчет-

ный материал 

Количест во 

времени 

Выявление 

условий, неблагопри-

ятно влияющих на развитие 

личности учащихся 

Контроль за 

перегрузкой и 

утомляемостью де-

тей через наблюдение на 

уроке и перемене 

Разде л в 

отчет е 

По необходи-

мос ти 

Участие в 

проектировании обра-

зовательной среды дляполно-

ценного развития учащегося на 

каждом возрастном этапе для 

своевременного предупрежде-

ния нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аф-

фективной, интеллектуальной

 и 

волевой сфер 

Участие в планирова-

нии и осуществлении превен-

тивных мероприятий по 

профилактике 

Разработка рекомен-

даций для педагогов и 

Разде л в 

отчет е 

По необходи-

мос ти 

родителей 
  

Выявление 

группы гаджет- 

зависимых детей; 

разработка 

рекомен- даций для 

педагогов; 

Разде л в 

отчет е 

По необходи-

мос ти 

возникновения соци-

альной дезадаптации, аддик-

ций и девиации 

поведения 

проведение профи-

лактических бесед 

с учащимися 7-8- 

ых классов 
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Участие в формирова-

нии условий здорового образа 

жизни субъектов образова-

тельного процесса, развитии 

здоровьесберегающих образо-

вательных технологий 

Помощь в организа-

ции общешкольных здоро-

вьесберегающ их меропри-

ятий 

Разде л в 

отчет е 

По необходи-

мости 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы школы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования школы опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном задании школы в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказа-

ния. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования осуществляется на осно-

вании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определя-

емыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования - гарантированный минимально допустимый объемфинансо-

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализа-

ции образовательной программы основного общего образования, включая: 
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• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). Норматив-

ные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направлен-

ности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образователь-

ной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, обра-

зовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнитель-

ного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей органи-

зации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающе-

гося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ - местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеоб-

разовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 
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нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих поло-

жений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основ-

ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-

ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб-

ной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюд-

жет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими преподавательскую работу и другую работу, определяемого в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в поселке. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-
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новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определен-

ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, коли-

чеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и от-

ражается в смете гимназии. 

Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется школой самостоятельно. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководи-

телей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персо-

нала школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются в локальных нормативных актах школы и в коллективных договорах. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-

рии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического, административно-хозяйственного, учебновспомогатель-

ного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
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порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматри-

вается участие органов самоуправления школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа мате-

риально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе. 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям ре-

ализации ООП; 

4) разработан финансовый механизм интеграции между гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

При этом взаимодействие осуществляется: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гим-

назии (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 
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условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования опре-

деляет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очеред-

ной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников школы, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, администра-

тивно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из коли-

чества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором школы, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного гимназии учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-

трализованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Норматив-

ные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-

тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы гос-

ударственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализа-

ции и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспе-

чивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в гим-

назии средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сиг-

нализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-

ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных гимназией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

3.2.4. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы школы 

Школа располагает хорошей материальной и информационной базой, обес-

печивающей организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей 
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санитарно - эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социаль-

ной среды. Для этого в гимназии разработаны и закреплены локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности гимназия обеспечена мебелью, презентаци-

онным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, модели-

рованием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

помещениями Информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залом, спортивными пло-

щадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходи-
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мым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности про-

цесса с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией). 

Школа обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых ин-

структивнометодическими материалами и модулем программы повышения ква-

лификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обес-

печивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. Состав комплекта средств обучения объединяет как совре-

менные средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в раз-

личных предметных областях, а также при использовании разнообразных мето-

дик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргоно-

мичного режима работы участников образовательных отношений; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функцио-

нальной, программной и пр.). 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для реа-
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лизации общеобразовательных программ. Школа расположена одноэтажном зда-

нии. Для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий в основной 

школе используются: 7 учебных кабинетов, 1 компьютерных класса,  информа-

ционно-библиотечный центр, столовая и помещения для хранения оборудования. 

Все предметные кабинеты, студии паспортизированы. Во всех специализирован-

ных кабинетах имеются аптечки, журналы инструктажей с учащимися по технике 

безопасности. Имеются планы эвакуации из учебных кабинетов. 

Все специализированные учебные кабинеты оборудованы современными 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме программы, 

лабораторные и практические работы. В учебном процессе основной школы ис-

пользуются 27 компьютеров, объединённых в единую локальную сеть, в 4 каби-

нетах установлено интерактивное оборудование (интерактивная доска, проектор 

и ПК), все предметные кабинеты оснащены компьютером и проектором. На заня-

тиях применяются видеопроекторы,  магнитофоны, электронная техника, на один 

компьютер - 5 учащихся. Оснащенность учебного процесса компьютерной тех-

никой позволяет обеспечить овладение учащимися информационно - коммуни-

кативными умениями в соответствии с требованиями. 

Кабинеты физики, химии, биологии и географии оснащены учебным и ла-

бораторным оборудованием в соответствии с Типовым перечнем, что позволяет 

реализовать практическую часть программ по данным предметам и дополнитель-

ного образования в 100 % объёме. 

 Для обучения учащихся основной школы в школе функционирует 1 ком-

пьютерный класс, оснащенных 15 ученическими компьютерами, интерактивной 

доской, проекторами, МФУ, документ - камерой. Имеется подключение к сети 

Интернет. 

Информационно-библиотечный - центр школы имеет читальный зал, а 

также книгохранилище. Библиотечный фонд постоянно пополняется периодиче-

ской, художественной, справочной литературой, аудио - видеоматериалами. 

В школе имеется все необходимое оборудование для проведения массовых 
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мероприятий. Он оснащен компьютером, проектором, экраном, музыкальной ап-

паратурой (пульт микшерный, колонки, усилители, световая аппаратура, микро-

фоны, синтезатор). 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО в 

школе. 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и осна-

щение 

Имеется в 

наличии 
1. Компоненты осна-

щения кабинетов основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, локаль-

ные акты. 

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы по предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного 

предмета 

1.2.4. Компьютерные, информационно- 

коммуникационные 

средства: 

компьютеры и интерактивная доска 

имеется в 

наличии 

имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудова-

ние. 

имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) 
имеется в 

наличии 
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2. Компоненты 

оснащения научно 

методического центра: 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и муниципального уров-

ней, локальные акты 

2.2. Документация школы 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально- 

техническое 

оснащение (проектор) 

имеется в 

наличии 

3. Компоненты оснаще-

ния компьютерных классов: 

1 компьютерный класс (15 компьютеров, 

каждый компьютер подключен к локаль-

ной сети и имеет выход в Интернет, 3 

мультимедийных проектора, 3 МФУ 

устройства, интерактивная доска) 

Имеется в 

наличии 

4.Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала: 

4.1. Спортивные тренажеры. 

4.2. Скамейки гимнастические, 

скамья для пресса, 

4.3. Шведская стенка, теннисные столы, 

стойки барьерные, сетки волейбольные, 

баскетбольные 

4.4. Мячи футбольные, баскетбольные, 

мячи для метания, мячи для флорбола, 

утяжеленные с 

Имеется в 

наличии 

 

наполнителем, 4.5.Ракетки теннисные, 

обручи, гантели, гири, скакалки. 

4.6. Лыжная база с комплектом лыж. 

 

5.Компоненты 

оснащения тренажер-

ного 

зала: 

5.1. велотренажер, 

5.2. тренажер «Жим ногами», 5.3.скамья 

«Скотта», 

Имеется в 

наличии 
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5.4.эллиптический тренажер,    

5.5.многофункциальная скамья, 

5.6. гребной тренажер, 

5.7. степпер, 

5.8. скамья для пресса, 5.9.силовой тре-

нажер 

 

б.Компоненты оснаще-

ния кабинетов иностранного 

языка: 

6.1. Компьютеры, ЖК-телевизоры, 

2 интерактивные доски, 2- проектора маг-

нитофоны, 

демонстрационные материалы, 

6.2. Наглядные пособия, карты, 

6.3. Методические и раздаточные ма-

териалы. 

Имеется в 

наличии 

7. Компоненты оснаще-

ния кабинета физики 

6.1. Компьютер, проектор, медиаобо-

рудование, интерактивная доска, 

6.2. Оборудование для лабораторных 

работ и физического практикума, нагляд-

ные пособия, 

демонстрационное оборудование, 

дидактические материалы. 

6.3. Цифровая лаборатория «ПРОЛОГ» 

Имеется в 

наличии 

7.Компоненты 

оснащения кабинета 

химии 

7.1. Компьютер, проектор, медиаобо-

рудование, интерактивная доска, 

7.2. Приборы для проведения лабора-

торных, практических работ, демонстра-

ционные 

материалы, химические 

реактивы, химическая посуда, методиче-

ские пособия. 

7.3. Цифровая лаборатория 

«ПРОЛОГ»  

7.4.Электронные таблицы: Периодиче-

ская система, таблица растворимости, 

электрохимический ряд напряжения 

Имеется в 

наличии 
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8. Компоненты осна-

щения кабинета географии 

8.1. компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

8.2. метеостанция 

8.3. дидактические материалы и посо-

бия, комплекты карт на все параллели, 

наглядные пособия, глобусы и раздаточ-

ный материал. 

Имеется в 

наличии 

9. Компоненты осна-

щения кабинета биологии 

9.1. компьютер, 

проектор, интерактивная доска, 12 

Имеется в 

наличии 

 

микроскопов, 1 электронный 

микроскоп. 

9.2. Цифровая лаборатория 

«ПРОЛОГ».  

9.3. дидактические материалы и пособия, 

комплект схем на все параллели, нагляд-

ные пособия, макеты. 

9.4 гербарный материал 

 

10. Компоненты оснащения 

кабинета технологии 
компьютер, проектор, интерактив-

ная доска машины швейные, демонстра-

ционные материалы, инструменты для 

кройки и шитья 

Имеется в наличии 
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Помещения для осуществления образовательной и хозяйственной деятель-

ности, активной деятельности, питания обучающихся, их освещённость и воз-

душнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют нормам СанПиНа и обеспечивают воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеуроч-

ной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы обеспечи-

вают: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включают обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонауч-

ных объектов и явлений;  

• художественное творчество с использованием современных инстру-

ментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов; 

• создание материальных объектов, в том числе произведений искус-

ства; 

• развитие личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологиче-

ского мышления и экологической культуры; 

• получение информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в ИБЦ школы и др.); 
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• наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

• исполнение и сочинение музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечение доступа в ИБЦ школы к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-

ской, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• размещение своих материалов и работ в информационной среде гим-

назии, осуществляющей образовательную деятельность; 

• выпуск печатных изданий, работы сайта школы; 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслу-

живания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены материалами. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы школы 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникаци-

онных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

расходными 
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образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессио-

нальных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда строится в со-

ответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда школы; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами информационно-образовательной среды школы 

являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, де-

лопроизводство, кадры и т. д.). 

В школе имеется учебно-методическая документация, утверждённый спи-

сок учебников, используемых в учебном процессе, которые соответствуют реа-
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лизуемым образовательным программам. Для реализации основной образова-

тельной программы Информационно-библиотечный центр укомплектован 

учебно-методической литературой в количестве 6773 экземпляра, в том числе 

учебниками в количестве 4015, учебниками с электронными приложениями - 100, 

учебно-методической литературой -169. В достаточном количестве школа уком-

плектована дополнительной литературой: всего в наличии 1486 экземпляра, в том 

числе детской художественной -1212, научно-популярной -200, справочнобиб-

лиографической - 74. В ИБЦ имеются электронные образовательные пособия в 

количестве 350 экземпляров. 

Организована подписка на периодические издания.   

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке образовательных результатов уча-

щихся гимназии;
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взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

гимназии с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

В школе имеется достаточное количество технических средств для успеш-

ной организации учебно-воспитательного процесса: 

№

п /п 
Общие сведения 

Наличие/ отсут-

ствие (в ед.) 

1. 
Наличие подключения к сети Интернет, тип под-

ключения - выделенный. Выход в Интернет осуществля-

ется со скоростью 100 Мб/с 

Имеется 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к 

сети Интернет 

25 

3. Количество локальных сетей 1 

4. Наличие электронной почты Имеется 

5. Наличие сайта , периодичность его обновления. На 

сайте имеется ссылка на рейтинг школ Ульяновской обла-

сти, полезные сайты и блоги. 

Имеется: 

Информацион но- 

библиотечный центр: об-

новление - 2 раза в не-

делю 
6. Перечень ЭОР в формате каталогов, доступ к кото-

рым обеспечивается обучающимся по сети Интернет 

Имеется 

7. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ в формате Web- документов, 

мультимедийных презентаций и роликов, текстовых доку-

ментов. 

Имеются 

8. Лицензионное программное обеспечение:MS 

Windows, MS Office, Антивирус Касперского 

Имеется 

9. Наличие компьютеров 30 

10. 
Наличие ноутбуков 

30 

11. 
Наличие интерактивных досок 

2 

12. Наличие проекторов 19 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде; 
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• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-

лей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основ-

ных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использова-

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техно-

логиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
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управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; 

• программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

гимназии; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в ИБЦ к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• досуга и общения обучающихся с возможностью для массового про-

смотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализо-

ванных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образова-

тельной программы основного общего образования гимназии является создание 
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и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт-

нерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодей-

ствия. 

Условия реализации основной образовательной программы: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

- учёт особенностей Школы, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия социальными партнё-

рами, использования ресурсов социума. Описание системы условий реализации 

образовательной программы базируется на результатах проведённой в ходе раз-

работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической де-

ятельности, включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы основного общего образования; 
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- установление степени соответствия условий и ресурсов Школы тре-

бованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы Школы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной дея-

тельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников об-

разовательной деятельности и возможных партнёров; 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО прово-

дится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реа-

лизации. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООПС в соответствии с ФОП ООО: 

п

/п № 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результат Ответ-

ственный  
 

1. Нормативное обеспечение 

1

.1. 

Формирование банка дан-

ных нормативноправовых доку-

ментов федерального, региональ-

ного, муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение ФОП 

Изучение документов фе-

дерального, регионального 

уровня, регламентирующих вве-

дение ФОП 

Декабрь 

2023 года - 

сентябрь 

2024года 

Банк данных норматив 

но-правовых документов фе-

дерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение 

ФОП 

Листы ознакомления с 

документами федерального, 

регионального уровня, регла-

ментирующ ими введение 

ФОП 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Руководи-

тель рабо-

чей 

группы 

1

.2. 

В течение 

всего пери-

ода 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР. 

Руководи-

тель рабо-

чей 

группы 

1

.3. 

Внесение изменений в про-

грамму развития образовательной 

организации 

До 1 сен-

тября 2024 

года 

Приказ о внесении из-

менений в программу разви-

тия образовательной органи-

зации 

Директор. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ВР 
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1

.4. 

Внесение изменений и до-

полнений в Устав образователь-

ной организации (при необходи-

мости) 

До 1 сен-

тября 2024 

года 

Устав образовательной 

организации 

Директор 

1

.5. 

Разработка приказов, ло-

кальных актов, регламентирую-

щих приведение ООП в соответ-

ствие с ФОП 

Январь 

2024 года 
Приказы, локальные 

акты, регламентирующ ие 

приведение ООП в соответ-

ствие с ФОП 

Директор. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ВР 

1

.6. 

Внесение изменений в ло-

кальные акты с учетом требова-

ний ФОП 

Январь- ав-

густ 2024 

года 
Положение о формах, 

периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся с учетом си-

стемы оценки достижения 

планируемых результатов в 

ФОП. Положение о рабочей 

программе с учетом внедре-

ния федеральных базовых ра-

бочих программ 

Директор. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ВР 

1

.7. 

Утверждение ООП, приве-

денных в соответствие с ФОП, на 

заседании педагогического совета 

До 1 сен-

тября 2024 

года 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утвержде-

нии ООП, приведенных в со-

ответствие с ФОП 

Директор. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

2.Финансовое обеспечение 
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2

2.1 

Обеспечение реализации 

Федеральных образовательных 

программ начального общего, ос-

новного общего и среднее общего 

образования в соответствии с нор-

мативами финансирования муни-

ципальных услуг с учетом требо-

ваний ФГОС. 

Ежегодно Соблюдение в полном 

объеме государственных га-

рантий по получению гражда-

нами общедоступного и бес-

платного основного общего 

образования; возможность ре-

ализации всех требований и 

условий, предусмотренных 

ФОП и ФГОС. 

Директор 

2

2.2 

Расчет потребностей в рас-

ходах образовательного учрежде-

ния в условиях реализации ФОП 

Апрель 

2024 

Формирование плана 

финансово-хозяйственной де-

ятельности на 2024 г и после-

дующие годы 

Директор 

 

2

2.3 Организация работ по вы-

полнению методических рекомен-

даций по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирую-

щие установление заработной 

платы. 

Август - 

сентябрь 

2024 

Положение по оплате 

труда 

Директор 

2

2.4 Приведение в соответствие 

с требованиями ФОП и новыми 

квалификационными характери-

стиками должностных инструк-

ций работников. 

Август - 

сентябрь 

2024 

Должностные ин-

струкции 

Директор 

3. Организационное обеспечение 
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3

3.1 

Создание рабочей группы 

по приведению ООП в соответ-

ствие с ФОП 

Декабрь 

2023 года 

Приказ о создании ра-

бочих групп по приведению 

ООП в соответствие с ФОП. 

Рабочая группа по приведе-

нию ООП ООО в соответ-

ствие с ФОП ООО. 

Руководи-

тель. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

3

3.2. 

Проведение родительских 

собраний с целью информирова-

ния родителей о ФОП и необходи-

мости приведения ООП уровней 

образования в соответствие с 

ФОП 

Январь 2024 

года 

 Протокол родитель-

ского собрания 7-9-х классов.   

Замести-

тель дирек-

тора по УВР 

3

3.3. 

Анализ действующих ООП 

на предмет соответствия ФОП 

Январь- 

февраль 2024 

года 

Аналитическая 

справка по каждой ООП 

уровня образования с выво-

дами о соответствии требова-

ниям ФОП и рекомендациями 

по приведению в соответствие 

с ФОП 

Руководи-

тели рабо-

чих групп 

3

3.4. Приведение в соответствие 

целевого раздела ООП СОО с 

ФОП ООО: 

• анализ планируе-

мых результатов в ООП ООО и 

приведение в соответствие с ФОП 

ООО; оценки достижения плани-

руемых результатов ООП ООО и 

приведение в соответствие с ФОП 

ООО 

Январь- 

март 2024 

года 

Целевой раздел ООП 

ООО в соответствии с 

ФОПС 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Руководи-

тель рабо-

чей 

группы 
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3

3.5 
Анализ рабочей про-

граммы воспитания в ООП ООО и 

приведение в соответствие с феде-

ральной рабочей программой вос-

питания ФОП ООО 

Март 2024 

года 

Рабочая программа 

воспитания в ООП ООО в со-

ответствии с федеральной ра-

бочей программой воспита-

ния ФОП ООО 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР 

Руководи-

тель рабо-

чей группы 

3

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение в соответствие 

организационного раздела ООП 

ООО с ФОП ООО: 

• выбор варианта учебного 

плана ФОП ООО или 

разработка учебного плана 

на основе варианта с возможность 

ю перераспреде ления часов по 

предметам, по которым не прово-

дят ГИА, для организации углуб-

ленного изучения; 

• формирование ка-

лендарного учебного графика с 

учетом ФОП; 

• составление плана 

внеурочной деятельности с уче-

том направлений внеурочной дея-

тельности и форм организации, 

указанных в ФОП СОО; 

• анализ плана воспи-

тательн ой работы ООП СОО и 

приведение в соответствие с феде-

ральным планом воспитательн ой 

работы в ФОП СОО 

Апрель 

2024 года 

Организационный раз-

дел ООП ООО в соответствии 

с ФОП ООО. Учебный план 

на основе варианта учебного 

плана ФОП ООО. Календар-

ный 

учебный график с уче-

том ФОП ООО. 

План внеурочной дея-

тельности с учетом направле-

ний внеурочной деятельности 

и форм организации, указан-

ных в ФОП ООО. Календар-

ный план воспитательной ра-

боты в соответствии с феде-

ральным планом воспитатель-

ной работы в ФОП ООО 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР. 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ВР.,0 

Руководи-

тель рабо-

чей группы 

  

3

3.7 

Перспективный перечень 

учебников, которые школе необ-

ходимо закупить до сентября 2024 

Февраль- 

март 

Перечень учебников 

для 

Заместитель 

директора 

по УВР, по 
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года для обеспечения реализации 

ООП в соответствии с ФОП и но-

вым ФПУ 

использования в обра-

зовательном процессе при ре-

ализации ООП уровней обра-

зования в соответствии с ФОП 

на 2024/25 учебный год 

ИБР 

 

2024 года   

3

3.8 

Мониторинг образователь-

ных потребностей (запросов) обу-

чающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирова-

ния учебных планов ООО в части, 

формируемой участниками обра-

зовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности ООО. 

Февраль- 

март 2024 

года 

Аналитическая 

справка заместителя дирек-

тора по УВР. Аналитическая 

справка заместителя дирек-

тора по ВР 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Заместитель 

директора 

по 

ВР 

4. Кадровое обеспечение 

4

4.1. 

Анализ кадрового обеспе-

чения внедрения ФОП. Выявле-

ние кадровых дефицитов 

Фев-

раль- март 

2024 года 

Аналитическая 

справка заместителя дирек-

тора по УВР 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4

4.2. 

Диагностика образователь-

ных потребностей и профессио-

нальных затруднений педагогиче-

ских работников образовательной 

организации в условиях внедре-

ния ФОП и федеральных базовых 

рабочих программ 

Февраль- 

март 2024 

года 

Аналитическая 

справка заместителя дирек-

тора по УВР 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4

4.3. 

Разработка и реализация 

плана- графика курсовой подго-

товки 

Январь 2024 

года 

План курсовой подго-

товки с охватом в 100 процен-

тов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

педагогических работни-

ков, реализующих федеральные 

базовые рабочие программы 

 

педагогических работ-

ников, реализующих феде-

ральные базовые рабочие про-

граммы. Аналитическая 

справка заместителя дирек-

тора по УВР 
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4

4.4. Распределение учебной 

нагрузки педагогов на учебный 

год 

До 25 авгу-

ста 2024 года Приказ об утвержде-

нии учебной нагрузки на 

учебный год 

Директор. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4

4.5. 

Внесение в план методиче-

ской работы мероприятий по ме-

тодическому обеспечению внед-

рения ФОП 

Январь 2024 

года 

План методической ра-

боты. Приказ о внесении из-

менений в план методической 

работы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4

4.6. 

Корректировка плана мето-

дических семинаров внутриш-

кольного повышения квалифика-

ции педагогических работников 

образовательной организации с 

ориентацией на проблемы внедре-

ния ФОП 

Январь- 

февраль 2024 

года 

План методических се-

минаров внутришкольного 

повышения квалификации пе-

дагогических работников об-

разовательной организации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

5

4.7. 

Изучение нормативных до-

кументов по внедрению ФОП пе-

дагогическим коллективом 

Январь- май 

2024 года в 

соответств 

ии с планами 

ШМО 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководи-

тели ШМО 

4

4.8. 

Обеспечение консультаци-

онной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализа-

ции федеральных базовых рабо-

чих программ 

В течение 

всего пери-

ода 

План работы методи-

ческого совета образователь-

ной организации. Планы ра-

боты ШМО. 

Аналитическая 

справка заместителя дирек-

тора по УВР 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководи-

тели ШМО 

4

4.9. 

Формирование пакета ме-

тодических материалов по теме 

реализации ООП СОО в соответ-

ствии с ФОП СОО 

В те-

чение всего 

периода реа-

лизации 

ООП СОО 

Пакет методических 

материалов по теме реализа-

ции ООП СОО в соответствии 

с ФОП СОО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководи-

тели пред-

метных 
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ШМО 

4

4.10. 

Формирование плана функ-

ционирования ВСОКО в 

условиях реализации ООП в соот-

ветствии с ФОП 

До 1 сен-

тября 2024 

года 

План функционирован 

ия ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по ре-

зультатам ВСОКО 

Заместитель 

директора 

по УВР 

5. Информационное обеспечение 

5

5.1 
Проведение работы по ин-

формированию участников обра-

зовательных отношений о ФОП и 

необходимости приведения ООП 

в соответствие с ФОП 

Январь- ав-

густ 2024 

года 

Пакет информацион-

нометодических материалов. 

Разделы на сайте ОО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Ответствен-

ный за сайт 

ОО 

5

5.2. 

Информирование роди-

тельской общественности о внед-

рении ФОП и приведении ООП 

СОО в соответствие с ФОП СОО 

Январь - 

сентябрь 

2024 года 

Сайт образовательной 

организации, страницы 

школы в социальных сетях, 

информационный стенд в 

холле образовательной орга-

низации 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Ответствен-

ный за сайт 

ОО 

5

5.3. 
Информирование о норма-

тивно-правовом, программном, 

кадровом и финансовом 

обеспечении внедрения 

ФОП 

Январь - 

сентябрь 

2024 года 

Сайт образовательной 

организации, страницы 

школы в социальных сетях, 

информационный стенд в 

холле образовательной орга-

низации 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Ответствен-

ный за сайт 

ОО 

   

5

5.4. 

Изучение и формирование 

мнения родителей о внедрении 

ФОП, представление результатов 

В течение 

всего пери-

ода 

Сайт образовательной 

организации, страницы 

школы в социальных сетях, 

информационный стенд в 

холле образовательной орга-

низации. Аналитические 

справки заместителей дирек-

тора по УВР и ВР 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Заместитель 

директора 

по 

ВР 

6. Материально - техническое обеспечение 
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6

6.1 

Анализ ресурсного обеспе-

чения учреждения в соответствие 

с требованиями ФОП 

Февраль - 

август 2024 

Аналитическая 

справка 

Директор 

6

6.2 

Обеспечение оснащенно-

сти учреждения в соответствие с 

требованиями ФОП к минималь-

ной оснащенности учебного про-

цесса и оборудованию учебных 

помещений 

Февраль - 

август 2024 Оснащение в соответ-

ствие с требованиями ФОП к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудо-

ванию учебных помещений 

Директор 

6

6.3 

Определение учебномето-

дических пособий, электронных и 

образовательных ресурсов, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе в соответствие с ФОП 

Апрель 

2024 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

по УВР 

6

6.4. 

Приобретение методиче-

ских и дидактических материалов 

для реализации ФОП 

Июнь- ав-

густ 2024 

Методические и дидак-

тические материалы для реа-

лизации ФОП 

Директор 

6

6.5. 

Мониторинг соблюдения 

СП, пожарной и электробезопас-

ности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необхо-

димых объемов текущего и капи-

тального ремонта 

Апрель 

2024 

Соблюдение СП, по-

жарной и электробезопасно 

сти, требований охраны 

труда, своевременных сроков 

и необходимых объемов теку-

щего и капитального ремонта 

Директор 
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