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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программам основного общего образования (далее – 

Программа) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Березовская 

СОШ» разработана на основе ФЗ №273 от 29декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№287 и ФОП ООО, утвержденного Приказом № 1028 Министерства просвещения РФ от 25 

ноября 2022 г. Также при реализации ООП ООО учтены требования: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"", 

• ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28января2021г. 

№ 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". 

При разработке ООП ООО МКОУ «Березовская СОШ» предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «Немецкий язык»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Математика», 

«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложением к ООП являются локальные нормативные акты образовательной организации, 

конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Основная образовательная программа МКОУ «Березовская СОШ» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 
результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской 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 личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
ООП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МКОУ 

«Березовская СОШ» ООП ООО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами 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 санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной 

исследовательской. Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подростковогоразвития-переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11–13 лет, 

5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
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ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет,8–9классы),характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют вмиревзрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Механизмы реализации Программы определяются с учётом традиций коллектива 

МКОУ «Березовская СОШ», потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Березовская СОШ» является использование внутренних и внешних 

ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в 

пределах и образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

 кадровые (педагоги основного общего, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог-библиотекарь); 

 финансовые; 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно- 
методическим, всех помещений образовательной организации, создание 
специальных условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о 

ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым 

сотрудником в отдельности), а также профессиональный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников гимназии). 

Внешние ресурсы, используемые МКОУ «Березовская СОШ», учитывают возможности 

городского пространства образования, включающего в себя: 
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– образовательную среду города как совокупность образовательных, культурных, 

научно-технических организаций города, городских событий, расширяющих возможности 

для достижения высоких образовательных результатов; 

– открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для эффективного 

решения образовательных, коммуникативных и управленческих задач; 

– учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку образовательных 

организаций. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

Куртамышская ЦРБ, Березовский агропромышленный техникум, Пушкинская ООШ, 

Косулинская СОШ, Нижнёвская СОШ, Сельский Дом культуры, Центральная районная 

библиотека и т.д.  

Среди механизмов, которые возможно использовать для реализации данной программы, 

необходимо отметить следующие: 

Организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 
форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 
марафоны и т.п.). 

Привлечение деятельности по реализации Программы социальных партнеров ОО – 

организаций культуры (клубов, музея, библиотек, и др.). 

Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 
обучающихся или небольших групп в соответствии с актами ОО. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в целях обеспечения 

освоения ООП ООО на основе индивидуализации её с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора оптимального 

перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а 

также форм обучения и получения образования. Обучение по ИУП может быть организовано 

для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях 

развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими 

образовательной программы в полном объеме; обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность, в целях компенсирующего обучения по не освоенным 

предметам; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения 

на дому в соответствии с заключением медицинской организации; иных категорий 

обучающихся. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутреннейсистемы оценки 

качества образования (ВСОКО) МКОУ «Березовская СОШ», которая регламентируется 

положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля 

основных направлений деятельности гимназии, в том числе проведения разнообразных видов 

мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают. 

 

 Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874. 

Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный планвоспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

При разработке ООП ООО МКОУ «Березовская СОШ» предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

ТакжеучтеныосновныеположенияКонцепциипреподаванияучебныхпредметов. 
Содержание ООП ООО МКОУ«Березовская СОШ» отражает требования ФГОС ООО и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

 Пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясодержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=430402&date=13.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: 

 учебныйплан; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйучебныйграфик; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном годуили периоде обучения. 

ООПОООсформированасучетоминтересовобучающихсяиродителей. 
Соотношение обязательной части ООП и формируемой части составляет 70% и 30% 

соответственно. ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часовв соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

ООП ООО предполагает формирование индивидуальных учебных планов с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ). 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатов. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

 

 Структурапланируемыхрезультатов. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию, 

самостоятельностии личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношенияксебе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МКОУ «Березовская СОШ» в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 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, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

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); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстоввразличных форматах,втомчислецифровых, с учетомназначенияинформациии ее 
целевой аудитории. 

Межпредметныепонятия. 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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- заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла напрактическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поискуи осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметныхпонятийопределяется в ходеразработкиосновной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

Всоответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальныхучебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладениесистемойкоммуникативных универсальныхучебныхдействийобеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических 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. 

Требованияк предметнымрезультатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом, 

современного состояния науки. 

 

 Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 
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 активноеучастиевжизнисемьи,гимназии,местногосообщества,родногокрая,страны; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовность кразнообразнойсовместной деятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своей области, народов России; 

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

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. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях нравственноговыбора; 

 готовность оценивать свое поведение 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 индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознаниеценностижизни; 

 ответственное отношение 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 алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности, втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет- 
среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умениепринимать себяидругих,неосуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 
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Трудовоговоспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, гимназии, 
города, области) технологической 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; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

 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 характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- 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 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 всовместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее -оперировать понятиями), атакже оперировать терминами и представлениями в 
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областиконцепцииустойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящие 

изменения и их последствия; 

- восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

- оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

- формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

 МетапредметныерезультатыосвоенияООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- сучетомпредложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимых длярешенияпоставленной 

задачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием 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 эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 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 проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 
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развитиивновыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 

- 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 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 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии 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, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативных действийобеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решениязадачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст ипредвидеть трудности, которыемогут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценкуприобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 Предметныерезультаты. 

 

Предметные результаты освоения программы основного общего образованиясучетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучениена 
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следующемуровнеобразования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их 

содержанияобеспечиваютвозможностьизучения учебныхпредметовуглубленного уровня,в 

том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевойформы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 

предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее 

- свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 

 Русскийязык. 

 К концуобучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку. 

Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русскогоязыка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основныеразделылингвистики, основныеединицы языкаи речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

 

Языкиречь. 

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 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 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. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным- 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 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 соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьприписьменормысовременногорусского литературного языка,втомчисле 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 

изученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогода 
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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 композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

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

законченности), с точкизрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

смысловых типов речи, функциональныхразновидностей языка в практике создания текста(в 

рамках изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского 

опыта; тексты с использованием сюжетнойкартины (в том числе сочинения- 

миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного,художественногои научно-популярноготекстов:составлять план (простой, 

сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 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. Редактировать 

собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - 

целостность, связность, информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

 

Системаязыка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемежду звукомибуквой,характеризовать 

системузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияи правописания 

слов. 

 

Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 
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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 (подбороднокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика.Орфография. 

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

основуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видови 

в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после 

приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (врамках изученного),ё -опослешипящихвкорнеслова,ы - и 

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 

Морфология.Культураречи. 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. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных,имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов и в 

речевой практике. 

 

Имясуществительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеи несклоняемые 

имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки 

вних ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьправилаправописания имён существительных: безударных окончаний, о-е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- -щик-, -ек  ик-(-чик-), 

корней с чередованием а (о): -лаглож-; -раст ращ- рос-, -гар гор-, -зар зор-, -клан 

клон-, -скак скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

 

Имяприлагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 

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 окончаний, о - е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательныхс основой 

на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённойформы) глагола, 

выделятьегооснову,выделять основунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановки ударениявглагольныхформах (в 

рамках изученного). 

Соблюдатьправилаправописанияглаголов:корнейсчередованиеме(и),использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, 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 раздельного написания не с глаголами. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическим свойствамглавногослова(именные, 

глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличиювторостепенныхчленов (распространённые и нераспространённые), 
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определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

способы выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежас 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительнымв форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 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. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 

Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), 

выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее180 слов: устно и письменно формулировать темуи главную мысль текста, вопросыпо 

содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

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

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревших слов,оцениватьсвоюичужуюречьс 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 
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Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта 

объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам,сточки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения,природы,местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике, использовать знание основных 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 (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием 

жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения- 

миниатюрыобъёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работатьстекстом:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устнойи письменной 

форме, выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте, 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-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного 

русского литературного языка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 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 сообщение). 

Применятьзнанияобофициально-деловоми научном стилепри выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Система языка. 

Лексикология.Культураречи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки 

зрениясферыихупотребления:общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферы 
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употребления (диалектизмы, термины, 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; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоватьсясловарямииностранных слов,устаревших слов,оцениватьсвоюичужуюречь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

 

Словообразование.Культураречи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знанияпо 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 приставках пре- и при-. 

 

Морфология.Культураречи. Орфография. 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. Соблюдать 

правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Соблюдать 

нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизмененияимёнсуществительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать 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,словообразованияи 

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 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 особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 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. 
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Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать 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 выполненииязыкового 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. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийи пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 К концуобучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основенаблюдений,личных впечатлений,чтениянаучно-учебной,художественной инаучно- 

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

выступать с научным сообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог-запросинформации,диалог-сообщение 

информации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120 

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размышление) 

объёмомне менее230 слов: устно и письменноформулировать темуи 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 соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110-120 слов, словарного диктанта 

объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, 

составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащего 
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изученныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловас непроверяемыми 

написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения- 

миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом 

стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работатьстекстом:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать 

содержание текста с изменением лица рассказчика, 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. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержаниенаучно-учебного текстав видетаблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

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). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка привыполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Системаязыка. 
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. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов, пословиц ипоговорок,афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского 

языка. 
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Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 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. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 

Морфология.Культураречи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно ставить ударение в 

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с 

причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 

Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 
Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункцию деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применятьэто умение в 

речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. Уместно 

использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правиланаписания гласных всуффиксах деепричастий, правиласлитногои 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастными 

оборотами. 
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

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. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 
применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написаниян 

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 шипящих, 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. 

 

Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки словкатегории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

Предлог. 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеи 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов 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 стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложенияхс союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

 

Частица. 

Характеризовать частицукак служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению,посоставу,объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявслове 
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итексте,вобразованииформглагола,пониматьинтонационныеособенностипредложенийс частицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской; соблюдать 

правила правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

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. 

Соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияпредложенийсмеждометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 К концуобучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 

Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической 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 (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально- смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта 

объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120-140слов, составленного 

с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и 

при письме правила русского речевого этикета. 
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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 функционально-смысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

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 использованием 

жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 

200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 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. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

Редактироватьтексты:собственныеи(или)созданныедругими обучающимисятекстыс 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 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 соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 
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побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,сложносокращёнными 

словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями, применять 

правила постановки тире междуподлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные 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 односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо- 

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное 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 грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородныеопределения; находить 

обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... 

либо, ни... ни, то... то); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных 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 приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и рассказать о них. 

 

Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным- 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150 

слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 
целью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта 

объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160слов, составленного 

с учётом ранее изученных правил правописания (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. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты-описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачину или 

концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом 8иболеепредложенийилиобъёмом 
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не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистических словарейи 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробноисжатопередаватьв устнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять 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 материала, начальныйлогический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально- 

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

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 правильности, исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениис 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
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Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений. 

Применять правила постановки знаков препинания всложносочинённыхпредложениях. 

 

Сложноподчинённоепредложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинённых предложенийпохарактерусмысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствамсвязи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённыепредложенияспридаточной частьюопределительной,изъяснительнойи 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения. Понимать 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправилапостановки 

знаков препинания в них. 

 

Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять 

правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений сразными видами 

связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 

связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразными видами 

связи. 



37  

Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознаватьпрямуюикосвенную речь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи косвенной 

речью. 

Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при 

цитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойи 

косвенной речью, при цитировании. 

 

 Литература. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формированиигражданственностиипатриотизма, укрепленииединствамногонационального 

народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман,комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и 

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

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское 

отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определённому литературному направлению); 
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овладениеумениемвыявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей (в 

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

особенностямиисторическойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 

эпизодытекста; 
овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, втом числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений (неменее250 слов), аннотаций,отзывов,рецензий;применять различныевиды 

цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтенияи эстетическогоанализа): «Слово о полкуИгореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный 

всадник»,романвстихах «ЕвгенийОнегин», роман «Капитанскаядочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царяИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова»,поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения H.B. Гоголя: комедия «Ревизор», 

повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. 

Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ 

А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX-XXIв.: неменеетрёх 

прозаиковповыбору(в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее 

трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 
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понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв5классе 

обучающийсянаучится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы международами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяот 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанные произведения: 

4) определятьтемуи главную мысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико- 

литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 
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13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв6классе 

обучающийсянаучится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 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 основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической 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 народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; 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 обнаруживать связи 

междуними; 

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

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры(с учётомвозрастаилитературного 

развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 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, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 
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10) участвоватьвбеседеи диалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированную 

оценкупрочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя, 

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

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв7классе 

обучающийсянаучится: 
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклораи художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

4) 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- персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно- 

философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

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; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

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

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

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
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характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

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

строфа); 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) 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); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров (объёмом неменее150 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 

руководствомучителявыбраннуюлитературнуюили публицистическуютему; 
13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных 

и эстетических впечатлений; 

15) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

17) 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 верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв8классе 

обучающийсянаучится: 

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, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественнойлитературы,воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 
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4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность,выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно- философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятийи 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую спецификуизученного художественного произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

10) 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); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценкупрочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы, 
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схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, атакже средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) 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 электронныхресурсов, включённых 

в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 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, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений считателемкак адресатомпроизведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладетьсущностьюипониманиемсмысловых функцийтеоретико-литературных понятий 
исамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений, 
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оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, 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 содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитиедействия,(кульминация, 

развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; 

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический 

вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, 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, определённомулитературному 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 произведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживать 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, сюжеты разныхлитературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 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); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 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 (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,рецензии,литературно-творческой 
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работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мираи окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвоватьвколлективнойииндивидуальной учебно-исследовательскойипроектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, 

работатьсэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчисле 

изчиславерифицированных электронных ресурсов,включённых вфедеральныйперечень. 

 

 Родной(русский)язык. 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концуобучения в 5 классе. 

Языкикультура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека, осознавать важность бережного отношения к родному 

языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально- 

культурным компонентом, характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного), понимать и объяснять 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных илитературных сказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи; 

иметьпредставлениеоличныхименахисконно русских(славянских)изаимствованных (в 

рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу 

этого определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использоватьтолковыесловари,словарипословиципоговорок; 

словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 
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Культураречи: 

иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного), анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках 

изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы, 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации, современные формулы обращения к незнакомому человеку, соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета, 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений), 

инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи, составлять планы разных видов, план устного ответа 

на уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализироватьиинтерпретироватьфольклорныеихудожественныетекстыилиих 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияи 

формы,сопоставлятьчерновойиотредактированныйтексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по родному(русскому) языкук 

концуобучения в 6 классе. 

Языкикультура: 
понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, 

приводитьпримерыисторическихизмененийзначенийиформслов(врамкахизученного); 
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иметь представление об истории русского литературного языка, характеризовать роль 

старославянскогоязыкавстановлении современногорусскоголитературногоязыка(врамках 

изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами, 

распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в 

рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском 

языке, выявлять причины лексических заимствований, характеризовать процессы 

заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур, 

приводить примеры, характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризоватьпричиныпополнениялексическогосоставаязыка,определятьзначения 

современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря), знать (в рамках 

изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместноупотреблять 

их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические 

словари, словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного),различать варианты 

орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов; 

употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,местоимения, порядковые и 

количественные числительные в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и 

письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), корректировать свою речь с учётом 

её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения, 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета, этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения и так далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, выбирать 

и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью, владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации, 
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использоватьинформациюсловарных статейэнциклопедическогои лингвистических 

словарей для решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, 

пояснение, собственно описание); 

уместно использовать жанры разговорнойречи (рассказ о событии,«бывальщины» и 

другое) в ситуациях неформального общения; 

анализироватьисоздаватьучебно-научныетексты(различныевидыответовнауроке)в 

письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, 

способствующие его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концуобучения в 7 классе. 

Языкикультура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках 

изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику с 

национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать 

особенности её употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных 

контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических 

заимствований, определять значения лексических заимствований последних десятилетий, 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические 

словари, словари иностранных слов, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в 

словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные и 

допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, 

деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного), 

корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и 

стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, 

исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдать нормы русского 

невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 
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Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации, 

использовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических 

словарей для решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев, 

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типы 

заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых заметок, 

анализировать художественный текст с использованием его сильных позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концуобучения в 8 классе. 

Языкикультура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризоватьлексикурусскогоязыкасточкизренияпроисхождения(врамках изученного с 

использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка, 

характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском языке 

(в рамках изученного с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 

определятьзначениялексических заимствованийпоследних десятилетийиособенности их 

употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных 

текстах, оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета 

(обращение), характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, 

учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники,орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культураречи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с 

учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов; 
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корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических 

и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного),использоватьприёмы,помогающиепротивостоять речевой агрессии,соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе 

учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил корректной 

дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе 

электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на 

реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концуобучения в 9 классе. 

Языкикультура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление 

о русской языковой картине мира, приводить примеры национальногосвоеобразия, богатства, 

выразительности родного русского языка, анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения 

употребления вних ключевых словрусскойкультуры (в рамках 

изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом, анализировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых слов и выражений (в 

рамках изученного), правильно употреблять пословицы, 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 активныхпроцессахв 

современномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримерыврамках изученного); 
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иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований всовременном 

русском языке, определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснятьпричиныизменениялексическихзначенийсловиихстилистическойокраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, 

учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники,орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

 

Культураречи: 

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, соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельныхчастей речи 

(в рамках изученного), употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные 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; 

анализироватьиоцениватьсточкизрениянорм,вариантовнормсовременногорусского 

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 устойчивые формулы, 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета, 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделовогописьма; 
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создаватьустныеучебно-научныесообщенияразличныхвидов,отзывнапроектную 

работуодноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлятьрефератвписьменнойформеипредставлятьеговустнойиписьменнойформе; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 

 Родная(русская)литература. 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

к концу обучения в 5 классе: 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте диалога культур с другими народами России, осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как 

столице России и о русском лесе; 

иметьначальныепредставленияобогатстверусскойлитературыикультурывконтексте 

культур народов России, о русских национальных традициях в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

иметь начальноепонятиео русскомнациональномхарактере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко- 

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с 

разными источниками информации. 

 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

к концу обучения в 6 классе: 

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, 

проблематики, образов; 

осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурныеинравственные 

смыслы в произведениях о Русском Севере и русской зиме; 

иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народовРоссии,орусских национальных традициях впроизведенияхорусской масленице,о 

родном крае и русском доме; 

иметь начальноепонятиео русскомнациональномхарактере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853-1856 годов, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в 

книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по предложенному плану, создавать краткие историко- культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя, под руководством учителя 
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сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и простейшими способами её обработки и презентации. 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

к концу обучения в 7 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы врусскойлитературе 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа, осознавать ключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о 

Сибирском крае и русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России, русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых проблемах, 

которыеприходится решать подросткам, об уникальности русского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному 

плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку,создавать историко-культурныекомментарии   и 

собственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатесравнительнойхарактеристики 

героев,ответана проблемный вопрос, под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства  с произведениями других искусств, самостоятельно  отбирать 

произведениядлявнеклассногочтения; 
владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

к концу обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России, русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о русском 

человеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке русской 

поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного 

текстаивосприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,современникуи 

потомку, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 
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 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

к концу обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных 

жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национального 

сознаниякультурныеи нравственныесмыслы впроизведениях оПетербургеи образестепи в 

русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

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; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о 

Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского 

зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста, 

создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно 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 деятельность иоформлять 

её результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различными 

способами её обработки и презентации. 

 

 Иностранный(английский)язык. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммы поиностранному(английскому) 

языкук концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 5-6 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём - до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 
аутентичныетексты, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, со зрительными опорами или 
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без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание взависимостиот поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 

минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированныеаутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) 

для чтения - 180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - 

до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствияфразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознаватьвустнойречииписьменномтексте675лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхнауровненачального 

общегообразования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныессуффиксами -er/-or, - ist, 

-sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -1у, имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом шь; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональныеслова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении 

в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных)и 

вопросительных предложениях; 

именасуществительныево множественномчисле, в томчислеименасуществительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 
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5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетав 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои, родственникови друзей)на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную,игнорироватьинформацию,неявляющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммы поиностранному(английскому) 

языкук концу обучения в 6 класса: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 7-8 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём - 7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём - 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, со зрительнымиопорамиили без 

опорывзависимости отпоставленнойкоммуникативной задачи:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для 

аудирования - до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированныеаутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) 

для чтения - 250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию, определять темутекста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов,картинок (объём 

высказывания - до 70 слов); 
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2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух,безошибок,ведущихк сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствияфразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса 

-ing,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы, 
антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхи сложныхпредложенийанглийского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённые предложения спридаточными определительными ссоюзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений(общий, специальный,альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, need); 

слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/аfew); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100-1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетав 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

пониматьииспользовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексикустраны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны (стран) 

изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторнымиумениями: 
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использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому) 

языкук концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в  стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 8-9 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём - 8-9 фраз), кратко излагать результатывыполненной проектной 

работы (объём - 8-9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём 

текста (текстов) для чтения - до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность 

главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы 

(объём высказывания - до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствияфразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
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соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменнойречи 

900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованием аффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов 

-ness,-ment,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-1у,-у,именаприлагательные и 

наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -

ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 

характера; предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to + 

инфинитив глагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimple 
Passive); 

предлоги, употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге;модальныйглаголmight; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early);местоимения 

other/another,both,all,one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
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8) использоватьиноязычные словариисправочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (втомчисле устанавливать основания длясравнения)объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммы поиностранному(английскому) 

языкук концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 9-10 

фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 

9-10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 9-10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста(текстов)длячтения -350-500 

слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения - до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствияфразового 

ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующей 

понимание текста, 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 предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
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3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов 

-ity,-ship,-ance/-ence,именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (to walk - a walk), глагол от имени существительного (a present - to present), имя 

существительное от прилагательного (rich - the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething;конструкции,содержащие 

глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; конструкции be/get used to do something; be/get 

used doing something; конструкцию both ... and ...; 

конструкции сглаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); модальные глаголы в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола (инфинитив, 

герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too - enough; 

отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родинуи страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении - 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 
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понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммы поиностранному(английскому) 

языкук концу обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог- 

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания - до 10-12 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного 

(прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём 

-10-12фраз),излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём-10-12фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичныетексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,

 запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования-до2минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста(текстов)длячтения -500-600 

слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 120 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного(прослушанного) текста (объём высказывания - до 120 слов),заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового 

ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменнойречи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight- 

legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object) (I want to have myhair cut.); предложения с Iwish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I’dprefer.../I’drather...; 

предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английскогоязыка; обладать 

базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) 

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описаниепредметавместоегоназвания,причтениииаудировании -языковую догадку,втом 

числеконтекстуальную,игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдля 
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понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- 

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Второйиностранный(немецкий)язык. 

 Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

(немецкому) языку к концуобучения в 5 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до трёх реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематическогосодержанияречидля5класса(объёммонологическоговысказывания - 4 

фразы), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами 

(объём-4фразы), кратко излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы (объём 

-4фразы). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты) 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) 

для чтения - 150 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 30 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи: 
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различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового 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. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 300 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -in, имена 

прилагательныессуффиксами -ig,-lich, числительные,образованныеприпомощисуффиксов 

-zehn, - zig, имена существительные, образованные путём соединения основсуществительных 

(das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойречииписьменномтексте: 

нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым 

глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным 

сказуемым (Er kann kochen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том 

числе с дополнением в винительном падеже (Er liest ein Buch.); 

определённыйинеопределённыйартикли(der/einBleistift); 

глаголысизменениемкорневойгласной(fahren,lesen,sehen,sprechen,essen,treffen); конструкцию 

предложения c gem (Wir spielen gem.); 

глаголы с отделяемыми приставками (femsehen, mitkommen, abholen, anfangen); 

единственное и множественное число существительных в именительном и 

винительномпадежах; 

глаголhaben+Akkusativ(вPrasens); 

модальныеглаголыmogen,konnen(вPrasens)иформуглаголаmochte; 

наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, 

vome, vome rechts); 

личныеместоимения(ich,du,er,sie,es,wir,ihr,Sie/sie); 

притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в 

единственном и множественном числе и конструкция Mamas Rucksack; вопросительные 

местоимения (wie, wo, woher); 

вопросы с указанием времени (Urn wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). 

количественные числительные (до 100). 

предлоги (in, aus - Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Osterreich.), предлоги для 

обозначения времени (um, von ... bis, am). 

Социокультурныезнанияиумения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

фоновую лексикустраны(стран)изучаемогоязыкаврамках тематическогосодержанияречи; 
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правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на немецком языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (страну) изучаемого языка. Компенсаторные 

умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы, в электронной форме; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметные результаты освоения программы по второмуиностранному 

(немецкому) языку к концуобучения в 6 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов (диалогэтикетного характера, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранноготематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

со зрительными 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, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 5-6 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём - 5-6 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для 

аудирования - до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) 

для чтения - 160-180 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,писатьэлектронноесообщение 
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личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения - до 50 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованиемобразца,плана,ключевых слов,картинок (объёмвысказывания -до50слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового 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 интонации, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 

лексических единиц (включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen), при 

помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидля 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и 

употреблять в устной речи и письменном тексте: нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich 

esse gem Kase.); речевые образцы в ответах с ja - nein - doch; неопределённо-личное 

местоимение man; сложносочинённые предложения с союзом deshalb; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Prateritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben; повелительное 

наклонение; 

глаголыsitzen-setzen,liegen-legen,stehen-stellen,hangen; 

конструкция es gibt + Akkusativ; 

модальныеглаголыmussen,wollen(вPrasens); 
склонениеимёнсуществительных вединственномчислевдательномпадеже; 

множественное число имён существительных; 

личныеместоименияввинительном(внекоторыхречевых образцах);неопределённые 

местоимения (etwas/alles/nichts); отрицание nicht и kein; 

порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Strafie); предлоги места, требующие 

дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter, iiber, neben, zwischen); 

предлоги in, aus; предлоги времени im, urn, am; 

предлогисдательнымпадежомmit,nach,aus,zu,von, bei. 

Социокультурныезнанияиумения: 
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использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексикустраны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. Компенсаторные 

умения: 

использовать при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

(немецкому) языку к концуобучения в 7 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными 

и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 7 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём - 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём - 7 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 

текстевэксплицитной(явной)форме(объёмтекста(текстов)длячтения-до200слов), 
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читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную вних 

информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения - до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания - до 75 слов). 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительночитатьвслух небольшиеаутентичныетекстыобъёмомдо80слов,построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена 

существительныеприпомощи суффиксов-schaft,-tion,префиксаun-,при помощиконверсии: 

имена существительные от прилагательных (das Grim), при помощи словосложения: 

соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка;распознаватьиупотреблятьвустной 

речи и письменном тексте: сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом 

dass), причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn); 

образование Perfekt слабых и сильных глаголов; глаголы с возвратным местоимением 

sich; склонение прилагательных; 

степени сравнения прилагательных, союзы als, wie; модальные глаголы durfen и sollen 

в Prasens; модальные глаголы в Prateritum; 

притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; личные 

местоимения в дательном падеже; склонение местоимений welch-, jed-, dies-; порядковые 

числительные до 100; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. Компенсаторные 

умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой 

для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

(немецкому) языку к концуобучения в 8 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдениемнорм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания-до7-8фраз), 

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 

7-8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 

минут). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
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пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения - до 80 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём высказывания - до 80 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеприпомощисуффикса 

-ik; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и 

употреблять в устной речи и письменном тексте: придаточные условные предложения с 

союзами wenn, trotzdem; глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen при 

ответе на вопросы wohin? и wo?; 

модальные глаголы (konnen, miissen, wollen, durfen) в Prateritum; форма 

сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hatte gem drei Karten fur das Musical 

„Elisabeth".); 

отрицанияkeiner,niemand,nichts,nie;косвенныйвопрос;употреблениеглаголаwissen; 

употреблениеnichtиkeinсsondem(EsgibtkeineKartoffeln,sondemReis.);глаголыс 

двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); склонение прилагательных; 

предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; предлоги, 

управляющиедательнымпадежом;предлогиместаинаправления. 

Социокультурные знания: 

осуществлять межличностное и межкультурноеобщение, используя знания о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемогоязыкаи 
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освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 
(немецкому) языку к концуобучения в 9 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания - до 7-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём - 7-9 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём - 7-9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 

минут). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 
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содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения - до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания - до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненнойпроектной работы 

(объём - 90 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка;распознаватьиупотреблятьвустной 

речи и письменном тексте: глаголы во временных формах страдательного наклонения 

(Prasens, Prateritum); 

придаточные относительные предложения, вводимые относительнымиместоимениями 

в именительном и винительном падежах; 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; придаточные относительные 

предложения с wo, was, wie; придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; инфинитивныйоборот Infinitiv 

+ zu; инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv; образование будущего времени Futur I: 

werden + Infinitiv; глагол lassen +Akkusativ + Infinitiv; глагол lassen вPerfekt; 

косвенныйвопросбезвопросительногословассоюзомob/IndirekteFrage(ob-Satze); 

склонение прилагательных; 

указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei,daraufидругие); 
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превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; возвратные местоимения 

в дательном и винительном падежах; предлог родительного падежа wegen; 

указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

Социокультурныезнанияиумения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка;обладать 

базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, 

при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранномязыкесприменениеминформационно-коммуникативных технологий,соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 Математика. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам 

обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 

классах - курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой,однако,ненезависимо однаотдругой, автесном контактеивзаимодействии. Также в 

курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательнойстатистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим 

приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый 

этап восвоениидробей,когдапроисходит знакомствососновными идеями,понятиямитемы. При 

этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичныхдробей,чтоцелесообразносточкизрениялогикиизложениячисловойлинии, 
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когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 

новой записи при изучении других предметов и при практическомиспользовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними,рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметическихдействий. Изучение 

рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметические 

приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5-6 классах рассматриваются 

текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 

 Учебныйкурс«Математика». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебногокурсакконцуобученияв5 классе. 

Числаивычисления. 
Понимать и правильно употреблять термины,связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точкунакоординатной (числовой)прямой ссоответствующимей числоми 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральными числами,собыкновенными дробямив 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидкурезультата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени, 

скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Нагляднаягеометрия. 
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Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использовать терминологию:вершина,ребро,грань, 

измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 

классе. 

Числаивычисления. 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решение текстовых задач. 
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Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира,строить углызаданной 

величины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймерой углов,распознаватьначертежах 

острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 

на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться 

основными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади 

через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

 Учебныйкурс«Алгебра». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

Числаивычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы 
вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 
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Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнятьпреобразования целого выражения вмногочлен приведениемподобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложениемногочленовнамножители спомощью вынесения заскобки 

общегомножителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразования выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходногоуравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными, 

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 линейныхуравненийпо 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 алгебраическом языке. 

Отмечать вкоординатной плоскости точкипозаданнымкоординатам, строить графики 

линейных функций. Строить график функции;; = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Числаивычисления. 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 
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Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробейи степеней 

числа 10. 

 

Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выраженийдля решения различныхзадач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиесяк ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходитьотсловесной формулировки задачи кеёалгебраической модели спомощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенствасоднойпеременнойиих системы,даватьграфическуюиллюстрациюмножества 

решений неравенства, системы неравенств. 

 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

У=у =х2,у =х2,у =х3,у =\х\х,описыватьсвойствачисловойфункциипоеё графику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9 классе. 

Числаивычисления. 
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметическиедействиясрациональными числами,сочетая устныеи письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидкурезультата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

 

Уравненияинеравенства. 

Решатьлинейныеиквадратные уравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решатьсистемыдвух линейных уравненийсдвумяпеременными и системыдвух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 
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Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 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 уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

 

Функции. 

Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениена 

координатной плоскости графиков функций вида: 

у=Ях,у=Ях+Ъ, у= у=ах2+Ьх+с,у=х2
у= ^ у=  ̂

взависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 Учебныйкурс«Геометрия». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 

величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 
размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядкувеличины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
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Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезкукак геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности, уметь находитьеёцентр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в 

одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж 

и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9 классе. 

Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихпомощьюразличные 
элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоватьсяформуламиприведенияи основнымтригонометрическимтождествомдля 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 
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Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длицы и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружностиирадианноймеры угла, уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

 Учебныйкурс«Вероятностьистатистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

Описыватьи интерпретироватьреальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин,антропометрическихданных,иметьпредставлениеостатистическойустойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей междуними для описания 

процессови явлений, втом числепри решениизадач из других учебных предметови курсов. 
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Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 Математика(углублённыйуровень). 

Предметные результаты освоения программы по математике углублённого уровня 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы по математике в рамках 

отдельных учебных курсов для 7-9 классов: «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления обучающихся 

осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении всех лет обучения. 

Предполагается, что выпускник 9 класса сможет строить высказывания и отрицания 

высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, выполнять операции над высказываниями, строить высказывания и 

рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи, научится применять 

метод математической индукции, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство - и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

При этом введение основных логических понятий и освоение основных связанных с ними 

видов деятельности отнесено к курсу «Вероятность и статистика» и также распределено по 

годам обучения. 

В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование умениявыбирать подходящий 

метод длярешения задачи, выявлять примеры математических закономерностей в природе и 

общественной жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, применять 

математические знания и опыт математической деятельности в ситуациях реальной жизни. 

Обучающиеся знакомятся с научными результатами, полученными в ходе развития 

арифметики, алгебры, геометрии, теории вероятности, статистики и учатся их описывать, 

приводят примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 

истории науки. 

 

 Учебныйкурс«Алгебра». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

Числаивычисления. 

Рациональныечисла. 
Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 
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Использовать понятия множества натуральных чисел, множества целых чисел, 

множества рациональных чисел при решении задач, проведении рассуждений и 

доказательств. 

Пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, использовать свойства чисел и правила действий, приёмы 

рациональных вычислений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и степени с 

натуральным показателем, применять разнообразные способы и приёмы вычисления, 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической ситуации, 

выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений, в том числе при решении практических задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать таблицы, схемы, 

чертежи, другие средства представления данных при решении задач. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Делимость. 

Доказыватьиприменятьприрешениизадачпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10, 11, 

признаки делимости суммы и произведения целых чисел. 

Раскладыватьна множителинатуральныечисла. 

Оперироватьпонятиями:чётноечисло,нечётноечисло,взаимнопростыечисла. 

Находитьнаибольшийобщий делитель инаименьшееобщеекратноечисели 

использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида. 

Оперироватьпонятиемостаткапомодулю,применятьсвойствасравненийпомодулю. 

 

Алгебраическиевыражения. 

Выраженияспеременными. 
Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроцессе освоения 

учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Использовать понятие тождества, выполнять тождественные преобразования 

выражений, доказывать тождества. 

Многочлены. 

Выполнятьпреобразования целого выражения вмногочлен приведениемподобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и с 

многочленами,применятьформулысокращённого умножения(квадрати куб суммы,квадрат и 

куб разности, разность квадратов, сумма и разность кубов), в том числе для упрощения 

вычислений. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применяя формулы сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

 

Уравненияинеравенства. 
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Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильномуему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными, 

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 линейныхуравненийпо условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 

Функции. 

Координатыиграфики. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам. 

Функции. 

Строитьграфикилинейныхфункций. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Использовать свойства функций для анализа графиков реальных зависимостей (нули 

функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и убывания 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции). 

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при решении задач 

из других учебных предметов и реальной жизни. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8 классе. 

Числаивычисления. 
Иррациональныечисла. 

Понимать и использовать представления о расширении числовых множеств. 

Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический квадратный корень, 

иррациональноечисло,находить,оцениватьквадратныекорни,используяпринеобходимости 

калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробейистепеней 

числа 10, записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерений. 

Делимость. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данномумодулю. 

 

Алгебраическиевыражения. 

Дробно-рациональныевыражения. 

Находитьдопустимыезначенияпеременныхвдробно-рациональныхвыражениях. 
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Применятьосновноесвойстворациональнойдроби. 

Выполнять приведение алгебраическихдробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыражений. 

Применять преобразования выраженийдля решения различныхзадач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Степени. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Иррациональныевыражения. 

Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Выполнятьпреобразованияиррациональныхвыражений,используясвойствакорней. 

 

Уравненияинеравенства. 

Решатьквадратныеуравнения. 
Решатьдробно-рациональныеуравнения. 

Решатьлинейныеуравненияспараметрами,несложныесистемылинейныхуравненийс 

параметрами. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 

решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходитьотсловесной формулировки задачи кеёалгебраической модели спомощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенствасоднойпеременнойиих системы,даватьграфическуюиллюстрациюмножества 

решений неравенства, системы неравенств. 

 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по её графику. 

у=х2,у =х3,у=л/¥,у =-,у= \х\ 

Строитьграфикифункцийх,описыватьсвойствачисловойфункциипоеё графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Числаивычисления. 
Оперироватьпонятиями:кореньп-йстепени, степень 
с рациональным показателем, находить корень и-й степени, степень с рациональным 

показателем, используя при необходимости калькулятор, применять свойства корня п-й 

степени, степени с рациональным показателем. 

Использовать понятие множества действительных чисел при решении задач, 

проведении рассуждений и доказательств. 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлять действительные числа, 

выполнять прикидку результата вычислений, оценкучисловых выражений. 

 

Алгебраическиевыражения. 

Оперировать понятием квадратного трёхчлена,находить корни квадратного трёхчлена. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители. 
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Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, дробно- 

рациональные уравнения. 

Решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром. 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать методинтервалов, 

изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решатьнесложныесистемынелинейныхуравненийспараметром. 
Применять методы равносильных преобразований, замены переменной, графического 

метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с ограничениями, например,в 

целых числах. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 

решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать текстовыезадачи алгебраическимспособомспомощью составления уравнений, 

неравенств, их систем. 

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления математической 

модели реальной ситуации или прикладной задачи, интерпретировать полученныерезультаты 

в заданном контексте. 

 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, обратная пропорциональность, парабола,гипербола, 

кусочно-заданная функция. 

Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций: область 

определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, чётность и нечётность, наибольшее и наименьшее 

значения, асимптоты. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. 

Строить график квадратичной функции, описывать свойства квадратичной функции по 

её графику. 

Использоватьсвойстваквадратичнойфункциидлярешениязадач. 

На примере квадратичной функции строить график функции у =af(kx + b) + с с 

помощью преобразований графика функции у=/(х). 

Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Оперировать понятиями: последовательность,арифметическаяигеометрическая 

прогрессии. 

Задаватьпоследовательности разными способами: описательным, табличным, с 

помощью формулы п-го члена, рекуррентным. 
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Выполнять вычисления с использованием формул «-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Распознавать иприводить примеры конечных и бесконечных последовательностей, 

ограниченных последовательностей, монотонно возрастающих (убывающих) 

последовательностей. 

Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Применятьметодматематическойиндукцииприрешениизадач. 

 

 Учебныйкурс«Геометрия». 

Согласноучебномупланув7-9классахизучаетсяуглублённыйучебныйкурс 
«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: «Начала 

геометрии», «Треугольники»,«Окружность», «Четырёхугольники»,«Подобие», «Элементы 

тригонометрии», «Площади», а также «Метод координат», «Векторы», «Преобразования 

плоскости». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 

величин углов. 

Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием «геометрическое место точек» (далее - ГМТ). Определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как ГМТ. Пользоваться понятием 

ГМТ при доказательстве геометрических утверждений и при решении задач. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять эти свойства при решении 

задач. 

Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности, уметьнаходитьеёцентр. 

Доказыватьииспользоватьфактыотом,чтобиссектрисы угловтреугольникапересекаются в 
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одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. Доказывать 

равенствоотрезковкасательных к окружности,проведённыхизоднойточки,иприменятьэто в 

решении геометрических задач. 

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства, понимать их 

практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. Различать признаки и свойства 

параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их и уверенно применять при 

решении геометрических задач. 

Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Использовать теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойства при 

решении задач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, соответственных 

элементов подобных треугольников. Иметь представление о преобразовании подобия и о 

подобных фигурах. Пользоваться признаками подобия треугольников при решении 

геометрических задач. Доказывать и применять отношения пропорциональности в 

прямоугольных треугольниках. Применять подобие в практических задачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Знать отношение площадей подобных фигур и применять при решении задач. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж 

и находить соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и хордой, 

описанной и вписанной окружности треугольника и четырёхугольника, применять их 

свойства при решении задач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений. 

Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождествомдля 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 
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Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для нахождения 

различных элементов треугольника («решение треугольников»), при решениигеометрических 

задач. Применять полученные знания при решении практических задач. 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить и владеть 

тригонометрическими формулами для площади треугольника, параллелограмма, ромба, 

трапеции, выводить и применять формулу Герона и формулу для площади выпуклого 

четырёхугольника. 

Иметьпредставлениеогомотетии,применятьвпрактическихситуациях. 

Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 

Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле 

между касательной и хордой при решении геометрических задач. Доказывать и применять 

теоремы о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением прямойна плоскости. 

Владеть понятиями углового коэффициента и свободного члена, понимать их 

геометрический смысл и связь углового коэффициента с возрастанием иубыванием 

линейнойфункции.Уметьрешатьметодомкоординатзадачи,связанныеспараллельностьюи 

перпендикулярностью прямых, пересечением прямых, нахождением точек пересечения. 

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координат для 

нахожденияпересеченийокружностейипрямых. Владетьформуламирасстоянияотточкидо 

прямой, площади параллелограмма в координатах, иметь понятие об ориентированной 

площади. Пользоваться методом координат на плоскости, применять его при решении 

геометрических и практических задач. Применять метод координат в практико- 

ориентированных геометрических задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, умножать на число, 

владеть правилами треугольника и параллелограмма. Владеть практическими 

интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться координатами вектора. Владеть 

сложением и вычитанием векторов, умножением вектора на число в координатах. 

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по базису. 

Раскладывать векторы сил с помощью проецирования и тригонометрических соотношений. 

Применять полученные знания в простейших физических задачах. 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его геометрический 

смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовых координатах. Знать 

дистрибутивность скалярного произведения и его связь с проецированием. Применять 

скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. Решать геометрические 

задачи спомощью скалярного произведения. Использовать скалярноепроизведениевекторов в 

алгебраических и физических задачах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга и его частей. Понимать смысл 

числа ж. Применять полученные умения при решении практических задач. Знать 

исторические сведения об измерении длины окружности и площади круга. 

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. Находить оси, центры 

симметрии фигур, центры поворота, находить композиции простейших преобразований. 

Применять движения плоскости при решении геометрических задач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

 Учебныйкурс«Вероятностьистатистика». 

В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов», «Множества»и «Логика». 
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Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные 

в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые диаграммы по массивам 

значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленныев таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили. 

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь строить 

отрицания, формулировать условные утверждения при решении задач, в том числе из других 

учебных курсов, иметь представление о теоремах-свойствах и теоремах-признаках, о 

необходимых и достаточных условиях, о методе доказательства от противного. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатов измерений, 

цен, физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 

статистической устойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные, строить 

гистограммы группированных данных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах теории 

графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление об обходе графа и об 

ориентированных графах. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Оперироватьпонятиямимножества,подмножества,выполнятьоперациинад 
множествами: объединение, пересечение, перечислять элементы множеств с использованием 

организованного перебора и комбинаторного правила умножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, иметь понятие о случайном выборе. 

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия и 

стандартное отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы рассеивания, иметь 

представление о связи между наблюдаемыми величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использовании деревьев 

при решении задач в теории вероятностей, в других учебных математических курсах и задач 

из других учебных предметов. 

Оперировать понятием события как множества элементарных событий случайного 

опыта, выполнять операции над событиями, использовать при решении задач диаграммы 

Эйлера, числовую прямую, применять формулу сложения вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для 

представления случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием независимости 

событий. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число перестановок, 

число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решении задач, в том числе на 

вычисление вероятностей событий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности событий в 

опытах, связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры, отрезка, длины 

окружности. 
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Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до достижения 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные величины в 

явлениях окружающего мира, оперировать понятием «распределение вероятностей». Уметь 

строить распределения вероятностей значений случайных величин в изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по 

распределению, применять числовые характеристики изученныхраспределенийпри решении 

задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости, понимать математическое обоснование близости частоты и 

вероятности события. Иметь представление о роли закона больших чисел в природе и 

обществе. 

 

 Информатика 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: пояснять на 

примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память,долговременнаяпамять, устройства 

ввода-вывода); 

соотносить характеристикикомпьютера с задачами,решаемымис егопомощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктуры 

некоторогоинформационногоносителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную 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 опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; использовать 

современные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать требования безопасной 

эксплуатации технических средств информационных 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 информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 
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К концу обучения в 8 классеу обучающегося будутсформированыумения: 

пояснятьнапримерахразличиямежду позиционнымиинепозиционнымисистемами 

счисления; 
записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок- 

схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений ициклов дляуправленияисполнителями,такими,как«Робот», 

«Черепашка»,«Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

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 результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном изязыков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 Кконцу обученияв9классеу обучающегосябудутсформированыумения: разбивать задачи на 

подзадачи, составлять, выполнять вручнуюинакомпьютере несложныеалгоритмы с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

дляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать соответствие модели моделируемому объектуи целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 
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использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

из разных предметных областей; 

использоватьсовременныеинтернет-сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы, 

облачные хранилища данных,онлайн-программы (текстовые 

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примерыиспользованиягеоинформационных сервисов,сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 

деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально- 

психологических аспектов использования 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 кибербуллинг, 

фишинг). 

 

 Информатика(углублённыйуровень) 

 К концуобучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

демонстрировать владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработкаинформации,алгоритм,использоватьихдлярешенияучебныхипрактических 

задач; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание (пояснять сущность) основных принципов кодирования информации различной 

природы: числовой, текстовой (в различных современных кодировках), графической (в 

растровом и векторном представлении), аудио, видео; 

сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современныхустройств хранения и передачи данных, сравнивать 

их количественные характеристики; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память,долговременнаяпамять, устройства 

ввода и вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные тенденции 

развитияинформационныхтехнологий,втомчислеглобальныхсетей; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимя 

файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

работатьсфайловой системой персональногокомпьютераи облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ, иметь 

представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя, уметь 

применять методы профилактики заболеваний, связанных с использованием цифровых 

устройств; 

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; 
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использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально- 

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам и по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 
использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые сервисы 

государственных услуг, цифровые образовательные сервисы; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок- 

схемы; 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций, демонстрируя владение 

умениями и навыкамииспользования информационных и коммуникационных технологий для 

поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

формировать личное информационное пространство. 

 Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыумения: пояснять 

различия между позиционными и непозиционными системами счисления; записывать, 

сравнивать и производить арифметические операции над целыми числами 

впозиционныхсистемахсчисления; 

оперировать понятиями «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинность логических выражений при 

известных значениях истинности входящих в него переменных; 

строить таблицы истинности для логических выражений, строить логические 

выражения по таблицам истинности; 

упрощать логические выражения, используя законы алгебры логики; приводить 

примеры логических элементов компьютера; уметь выбирать подходящий алгоритм для 

решения задачи; оперировать понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и 

остатка от деления; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых - целых и 

вещественных, логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений, определять возможные входные 

данные, приводящие к определённому результату; 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения (Python, C++, Java, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 
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использованием ветвлений (нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх 

чисел, решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни); 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов с переменной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения 

наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту, разложения 

натурального числа на простые сомножители, выделения цифр из натурального числа); 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработкипотока данных 

(вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального 

значений элементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному условию); 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки символьных 

данных (посимвольная обработка строк, подсчёт частоты появления символа в строке, 

использование встроенных функций для обработки строк); 

создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования из приведённого 

выше списка: заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение суммы, 

минимального и максимального значений элементов массива; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием 

встроенных арифметических функций (суммирование, вычисление среднего 

арифметического, поиск максимального и минимального значений), абсолютной, 

относительной и смешанной адресации. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

демонстрироватьвладение понятиями«модель»,«моделирование»:раскрывать их 

смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и 

целям моделирования, использовать моделирование для решения учебных и практических 

задач; 

создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных с помощью 

визуального редактора; 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, вычислять количество путей между 

двумя вершинами в направленном ациклическом графе, выполнять перебор вариантов с 

помощью дерева; 

строить несложные математические модели и использовать их для решения задач с 

помощью математического (компьютерного) моделирования, понимать сущность этапов 

компьютерного моделирования (постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента,анализего 

результатов, уточнение модели); 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на современном 

языке программирования общего назначения (Python, C++, Java, С#), реализующие 
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алгоритмы обработки числовых данных с использованием подпрограмм(процедур, функций); 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначенияизприведённоговышесписка,реализующиенесложныерекурсивныеалгоритмы; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначенияизприведённоговышесписка,реализующиеалгоритмысортировкимассивов, 

двоичногопоискавупорядоченноммассиве; 
составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие основные алгоритмы обработки 

двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с 

использованием формул, вычисление суммы элементов, максимального и минимального 

значений элементов строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие простые приёмы динамического 

программирования; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные функции 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию); 

использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из разных 

предметных областей: численного моделирования, решения уравнений и поискаоптимальных 

решений; 

разрабатыватьвеб-страницы,содержащиерисунки,спискиигиперссылки; 
приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями; 

приводить примеры перспективных направлений развития информационных 

технологий, в том числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

 

История. 

 Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России вмировойистории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 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) умениеработатьсосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с 

применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьсодержащуюсявних информацию,определятьинформационнуюценность и 

значимость источника; 
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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 приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение 

данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 

гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися 
знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных 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, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людейв различные 

исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 
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7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точекзрения;определятьи объяснять(аргументировать)своеотношениеи оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенномуили самостоятельно составленномуплану).  

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания 

обисторииикультуресвоегоидругих народоввобщениившколеивнешкольнойжизни,как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке 

достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работес 

комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры, 
нашаэра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работасисторическойкартой: 

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 исторических событий), используя 

легендукарты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

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. 

Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 
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рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыгосударственногоустройствадревнихобществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числес 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщейистории. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

РусиидругихгосударстввСредниевека,онаправлениях крупнейших передвиженийлюдей- 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действийлюдей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисторическихсобытий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториив эпоху Средневековья, их 

участниках; 



102  

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

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 культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей 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 процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 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 основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

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 региональном 

материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI- 

XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVII 

вв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства, участников,результатыважнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 
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различать виды письменных исторических источников(официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводитьпоиск информациив тексте письменного источника,визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI- XVIIвв., 

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 вРоссииидругих странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре, революций XVI- XVIIвв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории 

XVI - XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения 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, выделятьчерты сходства 

и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей 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). 

 Предметные результаты изучения истории в 8 классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
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указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

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 XVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальныхивещественных 

источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

ивсеобщейисторииXVIIIв.наосновеинформации учебникаидополнительныхматериалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странахвXVIIIв.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,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, промышленного переворота в европейских странах, 

абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней 

политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения 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 XVIIIв. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к 

ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественнойивсеобщейисторииXIX -началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитии 

ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 

Работасисторическойкартой: 

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). 

Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 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 течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и 

России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории 

XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий 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 исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять,в чем 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,другихстран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

 Учебныймодуль"ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - 

Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных 

результатов программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с 

учетом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса 

"История России" в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечивать 

достижениеобразовательныхрезультатовпри изученииисториинауровнеосновногообщего 

образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 

умений обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные 

связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии)с 

важнейшими событиями XX - начала XXIв.; характеризовать итоги и историческое значение 

событий". 

Таким образом, согласно своему назначению, учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории XX- начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме 

того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной программы 

воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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опиратьсянапредставленияобучающихсяонаиболеезначимыхсобытияхНовейшейистории 

России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимыхсобытиях и процессахистории России XX 

— начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, 

его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. В перечне 

проверяемых предметных результатов освоения основной образовательной программы для 8 

и 9 классов в пункте «Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» 

названы события и процессы Новейшей истории: Февральская 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. В соответствии с Универсальным 

кодификатором для процедур оценки качества основного общего образования в проверяемые 

элементы содержания измерительных материалов федеральногои регионального уровней 

учебный материал по Новейшей истории России не включается. 

 

 Обществознание. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

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 организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 

системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(втомчислезащитачеловеческойжизни,прави свободчеловека,семья,созидательныйтруд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм, 

в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 



108  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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 основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, 

проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичныесоциальныевзаимодействия вразличных сферах общественной жизни, втомчисле 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - 

СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания,формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

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 ипредпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспективвпрофессиональной сфере,атакжеопытапубличногопредставлениярезультатов 
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своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудиториии 

регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 

общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер, особенности личностного 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, ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийв 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства 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, группесверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному 

видудеятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителямистарших 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 основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживем: 

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 органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельности 

основных участников экономики; 

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 опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живем; 
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностиинормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (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 морального выбора, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действиесоциальныхнорм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 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 основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическомявлении,правовыхнормах,регулирующих типичныедлянесовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для 

личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской 

Федерации; 

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторых возникаютправоотношения,и 

ситуации,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности; 
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способы защиты прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребенка 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 гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точкузрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (дляреализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений 

о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 
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самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о 

правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного 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 ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в 

жизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательныеи практическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УголовныйкодексРоссийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниково 
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правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности(выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализацииизащиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ (заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использованияспособов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 

хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связиполитическихпотрясений исоциально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономическойдеятельности;для объяснения основныхмеханизмов 
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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 опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов, с использованием различных способов повышения эффективности производства, 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономическихблагах,овидахиформахпредпринимательской деятельности,экономических и 

социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденцияхразвития экономики в 

нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие 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 экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмирекультуры: 

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 важном ресурсе современного 

общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферудеятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
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приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационнойсети"Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместнойдеятельностиприизученииособенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии,демократическиеценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций; 

правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических 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; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть 

с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию 
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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 обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личногосоциального 

опытаприисполнениисоциальной ролигражданина; о ролиинформациииинформационных 

технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицуили схемуо 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 разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализироватьиконкретизироватьсоциальнуюинформациюоформахучастияграждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точкузрения, отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизнидля реализацииправ 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудиториии 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности,наосновенациональныхценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 
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функции Государственной Думы и Совета Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики 

в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в 

сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма свое отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

"сдерживания"; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, 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: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, соотносить ее с собственными знаниями 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 точкузрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
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использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

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 основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур. 

 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи 

как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 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; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; сравнивать 

виды социальной мобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп; 

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 образа жизни,опасности наркомании 

и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план(в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 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 последствиях; овыполнениичленами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
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осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

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 

молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 

выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснятьпричины 

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 опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

 География. 

 Кконцу5классаобучающийсянаучится: 
приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текстовые,видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 
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применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на местности", "стороны горизонта", "азимут", "горизонтали", "масштаб", 

"условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия "план местности" и "географическая карта", параллель" и 

"меридиан"; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять 

причины смены дня и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

различатьпонятия"земнаякора";"ядро","мантия";"минерал"и"горнаяпорода"; 

различать понятия "материковая" и "океаническая" земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную 

кору; 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупные 

формырельефаЗемли;различатьгорыиравнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; применять понятия "литосфера", 

"землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг 

землетрясения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 
познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 

класса обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач, и извлекать ее из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 
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применять понятия"гидросфера","круговоротводы","цунами","приливы иотливы" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озера,реки,подземныеводы,болота, ледники) по 

заданным признакам; различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различатьпонятия"грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы"иприменятьихдля решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственныесвязи междупитанием, режимомреки и 

климатом на территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечныхлучей;температуройвоздухаиегоотносительнойвлажностьюнаосноведанных 

эмпирическихнаблюдений; 
сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различатьпонятия"бризы"и"муссоны"; 

различать понятия "погода"и "климат"; 

различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои 

атмосферы"; 

применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

называтьграницыбиосферы; 
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно- 

территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
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приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 

класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность)географической 

оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутренних 

водиорганическогомира; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов награницах литосферных плит с 
учетом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природыв 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловекомна 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 
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приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов иотдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированныхзадач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического. 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

интегрироватьи интерпретироватьинформациюобособенностях природы,населенияи его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу8 

класса обучающийся научится: 

характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучения территории 

России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географической карте; 

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределахотдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы 

природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличных учебных ипрактико- 
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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, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличных учебных ипрактико- 

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных 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 ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие 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", "бархан", "дюна" 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; 

использоватьихдлярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;описыватьи 

прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон", 

"антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

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 озера, границы климатических поясов и областей, природно- 

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической 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 инерациональногоприродопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесенных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", 

"безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 

класса обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

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 решения той или иной 

задачи; 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", 

"отраслевая, функциональная и территориальная структура", "условия ифакторыразмещения 

производства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", 

"территория опережающего развития", "себестоимость и рентабельность производства", 

"природно-ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", "рекреационное 

хозяйство", "инфраструктура", "сфера обслуживания", "агропромышленный 

комплекс","химико-леснойкомплекс","машиностроительныйкомплекс","металлургический 

комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зонуи 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, статистические, 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; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 
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различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 
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 отраслей сельского 

хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различныхучебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевойи 

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 ее 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 учетом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 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; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

 Физика(базовыйуровень). 

 Предметныерезультатыосвоения программы по физикекконцуобучения в 7 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой 
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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 физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку 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 использованием 1-2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, 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 (гипотезу), 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, записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругостиот удлиненияпружины,выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаи от 

плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

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, выталкивающая сила, 

действующаянапогружённоевжидкостьтело,коэффициентполезногодействияпростых 
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механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установкуи вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижныйблок,наклоннаяплоскость; 
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 физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 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 сравненияразличных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использоватьпри выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой системывдругую; 

создавать собственные краткие письменныеиустныесообщениянаоснове2-3 источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов

 или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный 

понятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 
при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе 

в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловоеравновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество 

живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни 

на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачув учебную, выделять 
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существенныесвойства(признаки)физическихявлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей 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 заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,законсохраненияэнергии,приэтомуметьформулироватьзаконизаписывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические 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 использованием 1-2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостатокданных длярешениязадачи,выбиратьзаконыиформулы,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 предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 

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 температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 

тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоёмкостьвещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
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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 энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 

электромагнит, электродвигатель постоянного 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, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 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 выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использоватьпри выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этомграмотноиспользовать изученный 

понятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследованийфизическихпроцессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, 

звук,инфразвуки ультразвук,электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитных волн,свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма- 

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое 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 радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) 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: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободногопадения,вестела, импульстела,импульссилы,механическаяработаи мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики 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 импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, 

при этом формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2-3 логических шагов с использованием 2-3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, 

интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 

способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости,периодаколебанийматематическогомаятникаотдлинынити,зависимостиугла 
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отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

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 маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты 'с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различатьосновныепризнакиизученных физических моделей:материальнаяточка, 

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 положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 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; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

несколькихисточников,публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 

разделафизикиисопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей аудитории 

обучающихся. 

 

 Физика (углублённыйуровень). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв7 

классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция,взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 
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закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление; плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живойи 

неживой природе, действие сил тяжести, трения, упругости 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 физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, сила упругости, 

сила тяжести, вес тела, сила трения, давление твёрдого тела, давление столба жидкости, 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов иявлений,выделять 

при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, применять 

физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе 

требующие численного оценивания характерных значений физических величин, выбирать 

физическую модель, выявлять причинно- следственные связи и выстраивать логическую 

цепочкурассуждений с использованием изученных свойств физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 

решать расчётные задачи (в 2-3 действия) по изучаемым темам курса физики, выбирая 

физическую модель с использованием законов и формул, связывающих физические 

величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи,выявлять недостающие 

или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, использовать 

справочные данные, проводить математические преобразования и расчёты, оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины и определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и 

предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать 

проверяемое предположение (гипотезу), интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(диффузия, тепловое расширение газов, явление инерции, изменение скорости при 

взаимодействии тел, передача давления жидкостью и газом, проявление действия 

атмосферного давления, действие простых механизмов): формулировать предположение 

(гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объём тела, сила, температура, плотность жидкости и 

твёрдоготела,силатренияскольжения,давлениевоздуха,выталкивающаясила, 
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действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых 

механизмов) с использованием аналоговых и цифровых приборов, обосновывать выбор 

метода измерения, фиксировать показания приборов, находить значение измеряемой 

величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность 

измерений; 

проводить несложные экспериментальные исследования зависимостей физических 

величин (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы 

трения скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения 

пружины,выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиотплотностижидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков): совместно с учителем формулировать задачу и 

гипотезу исследования, самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, 

проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила техники безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических устройств и 

технологических процессов с использованием их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, сифон, манометр, высотомер, поршневой 

насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно-практическихзадач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации физического содержания в Интернете, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

использоватьпри выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

создавать собственные краткие письменныеиустныесообщениянаоснове2-3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично проводить краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе 

в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8 

классе: 



136  

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, способы изменения внутренней энергии, элементарный электрический 

заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, источники постоянного тока, 

электрическое и магнитное поля, оптическая система) и символический язык физики при 

решении учебных и практических задач; 

различать явления (тепловое расширение (сжатие),тепловоеравновесие, поверхностное 

натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

тепловые потери, электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов,действие магнитного поля на проводник 

с током) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых 

организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, работа газа, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, ЭДС в цепи постоянного тока, электрическое 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, уравнение теплового 

баланса, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов иявлений,выделять 

при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, применять 

физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе 

требующие численного оценивания характерных значений физических величин, выбирать 

физическую модель, выявлять причинно- следственные связи и выстраивать логическую 

цепочкурассуждений с использованиемизученных свойствфизических явлений,физических 

законов, закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи (с использованием 2-3 уравнений) по изучаемым темам курса 

физики, выбирая физическую модель с использованием законов и формул, связывающих 

физические величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять 
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недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, 

использовать справочные данные, применять методы анализа размерностей, использовать 

графические методы решения задач, проводить математические преобразования и расчёты, 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины и определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и 

предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать 

проверяемое предположение (гипотезу), интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярныеявления,зависимость давления воздухаот его объёмаи температуры,скорости 

процесса остывания (нагревания) при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 

тока): формулировать проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах 

наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин (температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока) с использованием 

аналоговых и цифровых приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксировать 

показания приборов, находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин 

(зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, исследование 

явления теплообменапри смешивании холодной и горячей воды, зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления 

вещества проводника, силы тока, протекающего через проводник, от напряжения на 

проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно 

планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку с 

использованием инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, проводить выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризоватьпринципыдействияизученныхприборов,технических устройстви 

технологических процессов с использованием их описания (в том числе: система отопления 

домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры),предохранители 

и их применение в быту и технике, применение постоянных магнитов, электромагнитов, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений, 

необходимые физические законы и закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей, использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физическихзнанийв повседневнойжизни дляобеспечениябезопасностиприобращении с 
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приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос, на основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения,обобщаяинформацию 

из нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследованийфизическихпроцессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9 

классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического движения, 

невесомость и перегрузки, центр тяжести, механические волны, звук, инфразвуки ультразвук, 

электромагнитные волны, рентгеновское излучение, шкала электромагнитных волн, 

источники света, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика) и символический 

язык физики при решении учебных и практических задач; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение поокружности, 

взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное движение, невесомость, 

колебательное движение (гармонические, затухающие, вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение (распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию 

их характерных 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, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение при равноускоренном прямолинейном движении, угловая скорость, 

центростремительное ускорение, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободногопадения,вестела,центртяжеститвёрдоготела,импульстела,импульссилы, 
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момент силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, период математического и пружинного 

маятников, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики 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 импульса, теорему о 

кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, законы отражения и преломления света, 

формулу тонкой линзы, планетарную модель атома, нуклонную модель атомного ядра, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом различать 

словесную формулировкузакона и его математическое выражение; 

строить физические модели реальных объектов, процессов и явлений, выделять при 

этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, применять 

физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе 

требующие численного оценивания характерных значений физических величин, выбирать 

физическую модель, выявлять причинно- следственные связи и выстраивать логическую 

цепочку рассуждений из 2-3 шагов с использованием изученных свойств физических 

явлений, физических законов, закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая 

соответствующую физическую модель с использованием законов и формул, связывающих 

физические величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять 

недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, 

использовать справочные данные, применять методы анализа размерностей, использовать 

графические методы решения задач, проводить математические преобразования и расчёты, 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины и определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и 

предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать 

проверяемое предположение (гипотезу), оценивать правильность порядка проведения 

исследования, интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, закона сохранения импульса, 

действие закона Бернулли и возникновение подъёмной силы крыла, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

формулировать проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах 

наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины и определяя погрешность результатов прямых измерений, 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициенттренияскольжения,механическаяработа имощность,частотаипериод 
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колебаний математического и пружинного маятников, фокусное расстояние собирающей 

линзы и её оптическая сила, радиоактивный фон) с использованием аналоговых и цифровых 

приборов: обосновывать выбор метода измерения, планировать измерения, самостоятельно 

собирать экспериментальную установку, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты, оценивая погрешность результатов косвенных измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, 

зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, определение ускорения свободного падения, 

исследование изменения величины и направления индукционного тока, зависимость угла 

отражения света от угла падения, угла преломления от угла падения светового луча, 

исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям)): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно 

планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

оцениватьпогрешности,проводитьвыводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризоватьпринципыдействияизученныхприборов,технических устройстви 

технологических процессов с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения,расстоянияи ускорения,ракета,эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,микроскоп, 

телескоп,оптическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используязнания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности, использовать 

схемыисхематичныерисункиизученныхтехнических устройств,измерительных приборови 

технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

несколькихисточников,публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 

разделафизикиисопровождатьвыступлениепрезентациейсучётом особенностейаудитории 

обучающихся. 

 

 Химия. 

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 новых ситуациях. 

 Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудусформированыследующие 

предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 
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валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, 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 

неполярная 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, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 

соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A- 

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 
реакции (по числуи составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявлениепричинно-следственных 

связей - для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаваниюрастворовщелочейикислотспомощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин, 

метилоранж и другие). 

 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент,атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность,степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 
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тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 

металлов, сплавы, скорость 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 соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 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 

впределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 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 исолей, полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи междувеществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытнымпутёмхлоридбромид-,иодид-,карбонат-,фосфат-,силикат-,сульфат-, 

гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания - 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
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 Химия(углубленныйуровень) 

Предметные результаты освоения программы по химии основного общего образования 

на углубленном уровне имеют общее содержательное ядро с предметными результатами 

базового уровня, согласованы между собой, что позволяет реализовывать углубленное 

изучение как в рамках отдельных классов, так и в рамках реализации индивидуальных 

образовательныхтраекторий,втомчислеиспользуясетевоевзаимодействиеорганизации.По 

завершении реализации программы углубленного уровня обучающиеся смогут детальнее 

освоить материал, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимисянаучныхзнаний, умений и 

способов действий, специфических для предметной области «Химия»; основы научного 

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

преобразованию и применению в различных учебных и реальных жизненных условиях; 

обеспечивают возможность успешного обучения на следующем уровне образования. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,химический элемент, 

металл, неметалл, аллотропия, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество 

вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, 

молярный объём, относительная плотность газов, оксид, кислота, основание, соль, 

амфотерный оксид, амфотерный гидроксид, 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 неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе, молярная концентрация вещества в растворе; 

электроотрицательность, степень окисления, окислители и восстановители, окисление и 

восстановление, окислительно-восстановительные реакции, метод электронного баланса; 

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, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений по формулам, виды химической связи (ковалентной и ионной) в неорганических 

соединениях; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодического закона Д.И. Менделеева, атомно-молекулярной теории, закона Авогадро и 

его следствий, представлений о научных методах познания, в том числе экспериментальныхи 

теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б- 

группа)», «малые периоды»и «большие периоды»; 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); 



144  

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех 

периодов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числуи составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту); 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых и сложных 

веществ:кислорода,водорода,воды,общиехимическиесвойстваоксидов,кислот,оснований и 

солей, генетическую связь между ними, подтверждая примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в живых 

организмах, их применение в различных отраслях промышленности, возможное 

использование в современных технологиях; 

объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, молярную массу 

смеси, мольную долю химического элемента в соединении, массовую долю химического 

элементапоформулесоединения,находить простейшуюформулувеществапомассовымили 

мольным долям элементов, массовую долю вещества в растворе, молярную концентрацию 

вещества в растворе, проводить расчеты по уравнениям химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных 

связей - для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) - 

для освоения учебного содержания; 

раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлять уравнения 
простых окислительно-восстановительных реакций (методом электронного баланса); 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, соотносить химические знания со знаниями других учебных предметов; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических работ по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определенной массовой долей растворенного вещества, решению экспериментальных задач 

по теме «Основные классы неорганических соединений»; 

демонстрировать владение основами химической грамотности, включающей умения 

безопасного обращениясвеществами, используемыми вповседневной жизни, атакжезнание 

правил поведения в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент,атом, молекула, 

ион, катион, анион, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионногообмена, 

гидролиз солей, обратимые и необратимые реакции, окислительно- восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные 

взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер- Ваальса), комплексные соединения, 

кристаллические решетки (примитивная кубическая, объёмно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная), коррозия металлов, 

сплавы; скорость химической реакции, катализ, 
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химическое равновесие, элементы химической термодинамики как одной из теоретических 

основ химии; ПДК; 

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 соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определенному классу соединений по 

формулам, виды химической связи (ковалентной, ионной, металлической) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решетки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «A-группа» и «Б-группа», «малые периоды» и «большие 

периоды»; 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех 

периодов; 

выделять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений 

(кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов) в 

пределах малых периодов и главных подгрупп с учетом строения их атомов; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гесса и его 

следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения скорости химической 

реакции, направления смещения химического равновесия в зависимости от различных 

факторов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

агрегатномусостояниюреагентов,по изменению степеней окисленияхимических элементов, 

по обратимости, по участию катализатора); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов 

неорганических соединений, подтверждая это описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредством составления кратких 

ионных и молекулярных уравнений реакций, сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

предсказыватьхарактерсредывводныхрастворахсолей; 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, графит, алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор, натрий,калий, магний, 

кальций, алюминий, железо, медь, цинк, серебро) и образованных ими сложных веществ, в 

том числе их водных растворов (аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды углерода (II, 

IV), кремния (IV), азота (I, II, III, IV, V) и фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, серная, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды металлов IA-IIA-

групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (IIи III)); 

пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложных веществ 

(кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, борная, уксусная кислоты и их соли, 

галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и гидроксид хрома (III), перманганат 

калия; 
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описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных процессах, влияние на 

живые организмы, применение в различных отраслях экономики, использованиедля создания 

современных материалов и технологий; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ, 

распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, сульфит-, сульфид-, нитрат- и нитрит-ионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), 

меди (2+), цинка; 

объяснять и прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ в зависимости от 

их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность 

протекания химических превращений в различных условиях на основе рассмотренных 

элементов химической кинетики и термодинамики; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

мольную долю химического элемента в соединении, молярную концентрацию вещества в 

растворе, находить простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям 

элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка 

одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта реакции, 

определять состав смесей; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических работ по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа) и решению 

экспериментальных задач по темам курса, представлять результаты эксперимента в форме 

выводов, доказательств, графиков, таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

применять основные операции мыслительной деятельности (анализ исинтез,сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей) при изучении 

свойств веществ и химических реакций, владеть естественнонаучными методами познания 

(наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

применять правила безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правила поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды, понимать вред (опасность) воздействия на живые организмыопределенных 

веществ, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия, значение жиров, белков, углеводов для организма человека; 

использовать полученные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с наукой и современными технологиями, как основу для профессиональной 

ориентации и для осознанного выбора химии как профильного предмета при продолжении 

обучения на уровне среднего общего образования; 

участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности химической и 

химико-экологической направленности, приобрести опыт проведения учебных исследований 

в условиях образовательных организаций, а также организаций (центров) дополнительного 

образования детей. 

 

 Биология. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобучения 
в5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значениебиологических 

знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4-5 профессий); 



147  

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) 

и зарубежных (втом числеАристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных вразвитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология,цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерныеи ядерные 

организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, 

ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности  человека,  анализировать глобальные экологические 

проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом,знакомствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент):проводитьнаблюдениязаорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты, 

процессыиявления,выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологических 

объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химической посудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочной 

деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменныеи устныесообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения 

в 6 классе: 

характеризоватьботаникукакбиологическую науку, еёразделыисвязисдругими 

науками и техникой; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, 

лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать растительные 

ткани и органы растений между собой; выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиих частипоразнымоснованиям;объяснятьрольрастений в 

природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, 

биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение 

вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растенияиихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования 

дляизвлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников, преобразовыватьинформацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменныеи устныесообщения, используяпонятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения 

в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематическиегруппы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые); 
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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, экология 

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, покрытосеменные, бактерии, грибы,лишайники)в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений 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 примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнятьпрактическиеи лабораторныеработыпосистематикерастений,микологиии 

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, бактерий, 
грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

по заданномуплану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 
Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значениеэкологических 

факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных 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 сообществах, 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 технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

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 источников (2-3), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения 

в 8 классе: 
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характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, 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, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать строение и 

жизнедеятельность 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 систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различатьи описыватьживотных изучаемых систематических групп, отдельныеорганы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших - по 

изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить 

выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; описывать 

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 закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщенияинформациииз нескольких (3—4) источников, преобразовывать информациюиз 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения 

в 9 классе: 

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 происхождение, 

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)изарубежных (втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы 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, гормоны), 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, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью 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, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 
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человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболеваниячеловека, объяснять значениемерпрофилактики впредупреждении заболеваний 

человека; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологии и 

поведениючеловека,втомчислеработыс микроскопомспостоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использоватьприобретённыезнанияи умениядлясоблюденияздоровогообразажизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первойпомощи человекупри потересознания, солнечноми 

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, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессыего жизнедеятельности,проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаи 

объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

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; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

 Биология(углублённыйуровень). 

 Предметные результаты освоения программы по биологии (углублённый 

уровень) к концуобучения в 7 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, 

высшие растения, или эмбриофиты, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей; 
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различать подходы к построению современной многоцарственной системы 

органического мира, сравнивать её с предшествующими системами и выявлять 

преимущества; 

различатьподходыкпостроениюсовременнойсистемывысшихрастений(эмбриофит); 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание,транспортвеществ,рост,размножение,развитие,связьстроениявегетативныхи 

генеративныхоргановрастенийсихфункциями; 
различатьвегетативныеорганырастенийнапоперечныхипродольных срезах, 

определять тип строения вегетативных органов; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм, объяснять, в чём 

заключаются особенности организменного уровня жизни; 

характеризовать основные группы одноклеточных организмов и выявлять между ними 

эволюционное родство; 

выполнять практические работы по сбору и анализу материала одноклеточных и 

многоклеточных организмов из типичных биотопов; 

выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации растений к различным 

условиям обитания, находить корреляции между строением органа и выполняемой им 

функцией; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; выполнять 

практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперировать представлениями о 

митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функции хромосом; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперировать знаниями о 

причинах распространённых инфекционных болезней растений, понимать принципы 

профилактики и лечения болезней, понимать принципы борьбы с патогенами и вредителями 

растений; 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиих частипоразнымоснованиям;объяснятьрольрастений в 

природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, 

биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение 

вегетативного размножения, оперировать представлениями о гене, основах генетической 

инженерии; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растенияиихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематическиегруппы 

растений; 
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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, 

бактериях и архей; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, альгология, микробиология, бактериология, систематика, царство, 

отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, споровые растения, семенные растения, красные водоросли, зелёные водоросли, 

харовые водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные, покрытосеменные,бактерии, 

археи, грибы, страменопиловые) в соответствии с поставленной задачей; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений 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 примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, альгологии, 

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, бактерий, 
архей, грибов; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, бактерии, археи по 

заданномуплану, проводить выводы на основе сравнения; 

овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, характеризовать основные 

этапы развития и жизни на Земле, описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значениеэкологических 

факторов для растений; 

понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни, характеризовать 

растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, 

растительность (растительный покров) природных зон Земли, свободно оперировать 

понятиями: экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека, 

характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах одного вида растений 

форм, контрастных по одному и тому же признаку, оперировать понятиями: фенотип, 

генотип, наследственность и изменчивость, разнообразие растений и микроогранизмов, сорт, 

штамм; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли, оперировать 

понятиями: особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, 

национальные парки, биосферные резерваты, иметь представление о Красной книге; 

раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловых в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, литературе, технологии, предметам гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (2-3), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии (углублённый 

уровень) к концуобучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, их разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (стрекающие, 

кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, круглые черви, хордовые); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.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: микология, зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, 

род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная ткань, орган животного, системы 

органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, 

выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей; 

раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организации животного и 

грибного организма; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; сравнивать системы 

органов между собой и определять закономерности строения систем органов в зависимости 

от выполняемой ими функции; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

описывать различные типы размножения животных: гидростатическую локомоцию, 

локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощи рычажныхконечностей, типы 

жизненных циклов, прямое и непрямое развитие унасекомых; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных и грибов изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных и грибы изучаемых систематическихгрупп, отдельные 

органы и системы органов животного по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами, 
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исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхигрибови 

проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения и индивидуального 

развития; 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхигрибовксредеобитания,значение экологических 

факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных и грибов в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливатьвзаимосвязи междутипом полости тела, типомкровеносной и 

выделительнойсистемы; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

устанавливать взаимосвязи между строением животного и средой его обитания; 

характеризоватьживотныхигрибы природныхзонЗемли,основные закономерности 

распространенияживотныхигрибовпопланете; 

раскрыватьрольживотныхигрибоввприродныхсообществах;раскрыватьрольгрибов в 

естественных экосистемах и сообществах; раскрывать роль домашних и непродуктивных 

животных в жизни человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; понимать функции 
органов и систем органов животного в контексте адаптации к окружающей среде; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметам гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (3^4), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

 Предметные результаты освоения программы по биологии (углублённый 

уровень) к концуобучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гистологию, цитологию и другие) и их связи с другими науками; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

приспособленность к различным экологическим факторам, отличия человека от других 

животных, родство человеческих рас, основные этапы и факторы эволюции человека; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.П. Павлов, И.И. Мечников и 

другие) и зарубежных (в том числе П. Эрлих и другие) учёных в развитие представлений об 

анатомии, о физиологии и других науках о человеке; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей; 
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проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека, 

процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравнивать митоз и мейоз, 

характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток, строение и функции хромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генетическая инженерия, 

биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), понимать их сущность; 

характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г. Менделя, 

хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон Харди-Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны и другие), 

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, регуляцию функций, 

иммунитет, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробном, 
микросимбионт; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснятьзначениемерпрофилактики впредупреждении заболеваний 

человека; 

объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы возникновения 

наиболее распространённых из них, используя при этом понятия: ген, мутация, хромосома, 

геном, оперировать знаниями о причинах распространённых инфекционных заболеваний 

человека, принципах профилактики и лечения распространённыхинфекционныхзаболеваний 

человека, решать качественные и количественные задачи, объяснять принципы современных 

биомедицинских методов, этики биомедицинских исследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и физиологии человека, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использоватьприобретённыезнанияи умениядлясоблюденияздоровогообразажизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 
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владетьприёмами оказанияпервойпомощи человекупри потересознания,солнечноми 

тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и обморожении; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (4-5), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессыегожизнедеятельности,проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаи 

объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

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 источников; 

объяснятьзначениеработпорасшифровкегеномоввирусов,бактерий,грибов,растений и 

животных, характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать 

цели и задачи биоинформатики; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, психологии и других 

направлений. 

 

 Основыдуховно-нравственной культурынародовРоссии. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических 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 проектов. 

 К концуобучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия-нашобщийдом». 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»,пониматьважностьизучениякультурыигражданствообразующихрелигийдля 

формированияличностигражданинаРоссии; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единствустраны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом-Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 
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Тема3.Языкиистория. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно- 

нравственных смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык-языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

понимать,чторусскийязык-нетольковажнейшийэлементнациональнойкультуры,но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знатьосновные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить среальными проявлениями 

культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

знатьи даватьопределения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность»на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациив культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

знать,чтотакоезнакиисимволы, уметьсоотноситьих скультурными явлениями,с 

которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия. 

Иметьпредставлениео понятии «религия», уметьпояснитьеёрольвжизниобществаи основные 

социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. Тема 

9. Культура и образование. 
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Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности 

и общества; 

иметьпредставлениеобосновных ступенях образования вРоссии иихнеобходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностях развитиякультурыиистории 

народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2. «Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 
иметь представление овзаимосвязях междутипом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение»и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ освоей семьев соответствии скультурно-историческими 

условиями её существования; 

пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья», «семейноесчастье»; осознавать 

и уметь доказывать важность семьи как хранителятрадицийи её 

воспитательнуюроль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства,  

человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевых элементах 

семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

уметь рассказыватьо семейных традициях своегонародаи народовРоссии, 

собственнойсемьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейных ценностей,выраженных вфольклорных сюжетах; 
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знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях,иметьпредставлениеоключевых сюжетах с участием семьи впроизведениях 

художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурнойпреемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность - общество - культура. 

Знать и понимать значение термина «человек»вконтексте духовно-нравственной 

культуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества, 

человека и культуры; 

пониматьиобъяснятьразличия междуобоснованиемтермина «личность»вбыту,в 

контексте культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. 

Знать значение термина«творчество» в несколькихаспектахи понимать границы их 

применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

обосновывать важностьтворчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм», 

«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4. «КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Пониматьиуметьобъяснятьсутьтермина«история»,знатьосновныеисторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 
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осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительныесредствалитературногоязыка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурнойкоммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 
ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

демонстрироватьготовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласиявРоссии; 

уметьвыделять общиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьих значение и 

причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; 

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии;понимать 

основной смысл семейных праздников; определять нравственный смысл праздников народов 

России; осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, 

как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 
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понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-технического 

развитияитипамижилищ; 
осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России,народныеинструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 
обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления,какформытрансляциикультурныхценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; воспринимать и 

объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействиямеждулюдьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.Культурнаякарта России(практическоезанятие). 
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. 
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Тема32.Единствостраны-залогбудущегоРоссии. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

 

 К концуобучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 

1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 

пониматьспецифику социальныхявлений,ихключевыеотличияотприродных 

явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

пониматьзависимостьсоциальных процессовоткультурно-историческихпроцессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапами 

развитиясоциума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать 
их на административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека, внезависимости отего принадлежности к 

тому или иному народу; 

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

демонстрироватьготовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласиявРоссии; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических 

условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда,характеризоватьих роль 

и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновывать влияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных 

этапах его развития; 
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пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцесса 

познания; 

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных 

общественных процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности 

человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправамии обязанностями 

человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризовать основныекультурообразующиеконфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современномэтапе 
общественного развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. Тема 

8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризоватьосновные процессы, протекающие в современном обществе,его 

духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и 

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать 

теоретическиеположения,выдвинутыеранеенапримерахизисторииикультурыРоссии. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». Тема 

9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и 

доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам 

человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» 

и «долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет 

перед идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве 

современной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 
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знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России; 

знатьосновныетребованиякнравственномуидеалучеловекавгосударствообразующих 

религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять 

нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной 

культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризовать 

многосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как науки; 

объяснятьпонятия «добро»и «зло»спомощью примероввисториии культуренародов 

России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для социального 
благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет», 

«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и обосновывать свои 

нравственные убеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 

15. Труд делает человека человеком. 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд»и «экономическое благополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамогосебя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; осознавать и 

демонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальнойответственности 

засвойтруд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости;знатьиобъяснятьпонятия 

«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и«трудолюбие»,«подвигтруда», 

«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественнаяоценкатруда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать 

отличия подвига на войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических 

примеров для жизни общества; знать и называть героев современного общества и 

историческихличностей;обосновыватьразграничениепонятий «героизм»и 

«псевдогероизм»череззначимостьдляобществаипониманиепоследствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Характеризовать 

понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия«человек как субъект социальных отношений»в приложении к 

его нравственному и духовному развитию; 
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осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии 

личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном 

аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно- 

нравственных идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», 

знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания 

уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а 

также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 

«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 
анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки упредставителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрских и социальных 

проектах в регионе своего проживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультуры народов 

России. 

Характеризоватьпонятие«гуманизм» как источникдуховно-нравственныхценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии 

народов России; 

знатьипонимать важность гуманизма для формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимыхпредставителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных 

профессий; 

приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни, подтверждающие данную 

точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность» иегоэволюциювисторииРоссии; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидля 

духовно-нравственногоразвитияличностисамогомецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии; 
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понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде 

труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 
Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 
пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризоватьпонятия «война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия-нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствас 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие«закон»как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиес необходимыми 

нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 
Охарактеризовать своюгражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьих источники. 
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Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям 

класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить 

примеры духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и 

нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать в 

выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый 

произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризовать 

основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных 

примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня 

духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и 

включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные 

работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных 

ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные элементы 

ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной 

организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

 

 Изобразительноеискусство. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: знать о многообразии 

видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, 

искусства, промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладногоискусства сбытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно- 

прикладного искусства; 
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уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,другиематериалы), уметьхарактеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,другие 

техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные видыорнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметриивпостроении орнамента 

и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных 

образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметнойсредекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,к жизни 

в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразных 

народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности - быта, костюма разных исторических эпох и народов(например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать 

разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся 

историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 
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называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусстваи 

их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать основные виды 

живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: различать и 

характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и 
объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 
художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; иметьопыт учебного 

рисунка - светотеневого изображения объёмных форм; знать основы линейной перспективы и 

уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 

рисунка; 
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понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри 

целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; иметь 

опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета - и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст»и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмногоизображения (лепки)иначальныепредставления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием 

произведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 
человечестваи приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве XX в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения 

композициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметовналисте,выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт создания натюрморта 

средствами живописи. 

Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикак 

последовательности изменений представления о человеке; 

уметьсравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохи Возрождения 

и Нового времени; 

понимать,что вхудожественном портрете присутствует такжевыражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других 

портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

именавеликиххудожников-портретистов(В. Боровиковский,Венецианов,О.Кипренский,В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
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иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражениянастроения,характера,индивидуальностигероя 

портрета; 

иметь представлениеожанрепортретавискусствеXXв.-западноми отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыи уметьихприменятьнапрактике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников XX в. (по выбору); 

уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыи 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа - по памяти или представлению; иметь 

навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа; 

пониматьи объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической 

картины;различатьтему,сюжет 

исодержаниевжанровойкартине,выявлятьобразнравственных 

иценностныхсмысловвжанровойкартине; 

иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественных 
выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 
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иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет,Китай, античный 

мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневнойжизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и 

других; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников XX в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 
об античных героях принято относить к историческому жанру; 

иметь представлениеопроизведениях «Давид»Микеланджело, «Весна»С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периодаэскизов, периода сбораматериалаиработы надэтюдами,уточненияэскизов, этапов 

работынадосновнымхолстом; 
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих-вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

иметьпредставлениеопроизведениях великихевропейскиххудожниковнабиблейские 

темы.Например, «Сикстинскаямадонна»Рафаэля, «Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи, 

«Возвращение блудного сына» и«Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в 

скульптуре «Пьета»Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

такихкак «ЯвлениеХристанароду»А.Иванова, «Христосвпустыне»И.Крамского, «Тайная 

вечеря»Н. Те, «Христос и грешница»В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 
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 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 
характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроении 

предметно-пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства - требования к композиции; уметь перечислять 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 статики; осваивать 

навыки вариативности в ритмической организации листа; объяснять роль цвета в 

конструктивныхискусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивныхискусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опытпостроения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 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 архитектурного 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 наобразныйхарактерпостройки иеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельности 

людей; 
знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 
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иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры,иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектурыишколах 

ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в «проживании»городского пространства; 

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 построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 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 позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 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 

представлениеобимидж-дизайне,егозадачах исоциальномбытовании,иметьопытсоздания 

эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству.  
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По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству.  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знатьосинтетической природе -коллективности творческогопроцессав синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетическихискусствах; 

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийна появлениеновыхвидов 

художественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностив современном 

театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; понимать 

различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя иего эпоху в единстве 

всегостилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, 

И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакляповыбранной пьесе, 
иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения» 

С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей 

стране; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтереси 

внимание к окружающему миру, к людям; 
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уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории XX 

в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи,его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий настиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. Изображение и 

искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; уметь 

объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционнопостроенных 

кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

знатьосоздателетелевидения-русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 

 

 Музыка. 



179  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность 

за сохранение и передачуследующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 
отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенноститворчестванародныхипрофессиональных музыкантов,творческих коллективов 

своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

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 фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам  

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 

Кконцуизучениямодуля№3 «Русскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: различать 

наслух произведениярусскихкомпозиторов-классиков, называть автора, 

произведение,исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные композитором, 

способы развития и формустроения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских композиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

Кконцу изучениямодуля№ 4«Жанрымузыкальногоискусства» обучающийся 
научится: 
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различать ихарактеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

 

Кконцуизучениямодуля№5 «Музыканародовмира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров). 

 

К концуизучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка»обучающийся 

научится: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одномуиз художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков,приводить 

примерынаиболееизвестных сочинений. 

 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 

К концуизучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять наслух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логикувыбора; 
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высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения, 

интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

 

 

 Труд (Технология). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемой технологией; 

соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствиис изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

называтьихарактеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметногомира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехникии технологий. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныи механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризоватьпрофессии,связанныесинженернойиизобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называтьихарактеризовать народныепромыслыиремёслаРоссии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

Кконцуобученияв 8 классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 
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характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

ость на рынке труда. 

Кконцуобученияв 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика. 

Черчение» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы и 

цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертёжных 

инструментов; 

знатьииспользоватьдля выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическ

ие тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков 

деталей; 

владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по 

чертежам;характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфи

кой 

ихвостребованностьнарынкетруда. К 

концу обучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 
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владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой 

ихвостребованностьнарынкетруда. К 

концу обучения в 9 классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистем 

автоматизированногопроектирования(САПР); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

ость на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

Кконцуобученияв 7 классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммного 

обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 8 классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 9 классе: 

использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектированиядлясоздания 

моделей сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 
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называтьобластиприменения3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучётомбезопасныхправилеё эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтроль 

качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития,объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 
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классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиепри 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевую ценностьмолокаимолочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи отделке 

изделия; 

выполнять учебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектных 

изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

ость на рынке труда. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия, 

находить и устранять допущенные 

дефекты;выполнятьхудожественноеоформление

изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

и экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определять 

качество рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности 

костюма;выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучётомихсво

йств; 
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самостоятельновыполнятьчертёжвыкроекшвейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи отделке 

изделия; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

ость на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника» 

Кконцуобученияв 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехническихсистемах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

презентовать изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв 7 классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеи функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости 

от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв 8 классе: 

приводитьпримерыизисторииразвитиябеспилотногоавиастроения,применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхлетательныхаппаратов;описывать сферы 

их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 
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аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные 

системы;характеризоватьсовременныетехнологиивуправленииавтоматизированным

ии 

роботизированнымисистемами(искусственныйинтеллект,нейротехнологии,машинное 

зрение, телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы 

сиспользованиемматериальных конструкторовскомпьютерным управлениеми обратной 

связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Растениеводство» 

Кконцуобученияв7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; называть 

опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений 

и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисоввтехнологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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 Физическаякультура. 

Кконцуобучения в5классеобучающийсянаучится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение запоказателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) испособом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежных 

районов–имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаив движении, прямая 

нижняя подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёми передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

 

Кконцуобучения в6классеобучающийсянаучится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленногоразвития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомленияорганизмаповнешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятий 
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физическойподготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнятьпередвижениеналыжах одновременнымодношажнымходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданнымобразцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизуиот 

груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности). 

 

Кконцуобучения в7классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планысамостоятельных занятий физическойи технической подготовкой, 

распределятьихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьих 
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оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 

рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяи 

катящуюсясразнойскоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении, использование разученных технических действий вусловиях 

игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

 

Кконцуобучения в8классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

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 ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений 

вупоренаруках,кувыркавперёдисоскока,наблюдатьихвыполнениедругими 
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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 и 

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление 

естественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнятьпрыжкивводусо стартовойтумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с 

дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча впрыжке 

с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбегавнутренней 

и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности). 

 

Кконцуобучения в9классеобучающийсянаучится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм 

впрофилактикевредных привычек,обосновыватьпагубноевлияниевредных привычекна 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизическаякультура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладнойфизической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпроб 
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Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

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 перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементов 

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; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнятьповоротыкувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 Основыбезопасностижизнедеятельности. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности 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 понятий,которые 

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжны обеспечивать: 

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 



193  

закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах 

обеспечениянациональнойбезопасности,угрозахмирногоивоенногохарактера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданскойобороныиееистории;знаниепорядкадействийприсигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнениюконституционногодолга –защитеОтечества; овладениезнаниями об 

истории возникновения и развития военной организации государства, функции и 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание 

особенностей добровольной и обязательной подготовки к военнойслужбе; 

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей 

воинской службы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил 

безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя 

освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайныхситуацийвбыту,транспорте,вобщественныхместах,наприроде; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с 

учетом реальных условий и возможностей; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 

поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование 

готовности им противодействовать; 

 сформированность представлений об информационных и 

компьютерныхугрозах,опасныхявленияхвИнтернете,знанияоправилахбезопасног

о 
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поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений 

об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил 

безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль 

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий приполучении сигнала «Вниманиевсем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать 

навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении 

эвакуации;характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФед

ерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе 

с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основы военных 

знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСил Российской 

Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

пониматьнеобходимостьподготовкиквоеннойслужбепоосновным направлениям; 
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осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбев решении 

комплексных задач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСил 

Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 

пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийского 

военнослужащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличного состава 

в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначениедля 

повседневной жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийскойФедераци

и; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать 

строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебез оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасностижизнедеятельности»; 

классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 
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объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать 

их;раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов 

питания; 

характеризоватьбытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь 

навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если 

разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевыхотравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличных животных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашней аптечки; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощипри отравлении 

газом и электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,в лифте; 

иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения, оказания 

первой помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданвобласти 

пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знатьправилаповедениясмалознакомыми людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке 
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проникновениявдомпосторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемахжизнеобеспеч

ения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; 

знать «дорожные ловушки»и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналы велосипедиста; 

знатьправилаподготовки ивыработатьнавыкибезопасногоиспользования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причиныихвозникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядок действийприпожарена транспорте; 

знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта; 

знать правилаииметь навыкиоказанияпервойпомощи приразличныхтравмахв 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоиз транспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественных местах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопаснойиличрезвычайной ситуации; 
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характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовкик 

посещению массовых мероприятий; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассового пребывания 

людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуи давку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

знатьправилаииметьнавыкибезопасныхдействийприэвакуацииизобщественных мест 

и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактерав 

общественныхместах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природногохарактера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, 

змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродного пожара; 

иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признакии 

опасности; 

иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдлясниженияриска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприобнаружениитонущегочеловека 
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летомичеловекав полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать 

грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметь представление о безопасныхдействиях при землетрясении, в том числе 

припопадании под завал; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонеизвержения вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказаниепервойпомощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний,выработать 

навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
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раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеёсодержание; знать 

состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 

аптечки первой помощи; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и 

причины развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповыхконфликто

в; 

характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения 

конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрыватьприёмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостояния 

ей; 

раскрыватьприёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризоватьсовременныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними, 

знать правила безопасного поведения; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационном 

пространстве»: 

раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знатьобщиепринципы безопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,их 

разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 
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возникновенияопасныхситуацийвцифровойсреде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых дляснижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание,характеризов

ать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 

знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их 

обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общиеположения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

- обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияпрограммы 
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основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматриваетоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Системаоценкидостиженияпланируемых результатовосвоенияпрограммыосновного 

общего образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- оценкипроектнойдеятельностиобучающихся. 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системыоценкии управления качествомобразования вМБОУ «Гимназия № 

47». Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы гимназии. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 итоговуюоценку; 

 промежуточнуюаттестацию; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. К 

внешним процедурам относятся: 

 итоговаяаттестация 

 независимаяоценкакачестваобразования 
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Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. В 

соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

ООПООО учитываетсистемно-деятельностыйподход,предполагающийориентацию 

нарезультатыобучения,на развитиеактивной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоенияуниверсальныхучебных действий, познания и освоения 

мираличности,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобуча

ющимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такик 

представлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 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. 

Комплексныйподходкоценке образовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 
всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 

 

 Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является не определение 

персонифицированного уровня развития качеств личности обучающегося, а получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся: что удалось достичь, изменить, скорректировать, а что 

является предметом специальной работы в будущем. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

http://ivo.garant.ru/
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Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

гимназии и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1. участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; 

2. соблюдениинормиправилповедения,принятыхвгимназии; 

3. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов; 

4. ответственностизарезультатыобучения, 

5. способностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,втом 

числе выбор профессии. 

Контроль сформированности личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внутренних мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены 

специалисты,не работающиев гимназиии обладающиенеобходимойкомпетентностьюв сфере 

психологической диагностики развития личности в детском иподростковомвозрасте. 

В учебном процессе используются следующие формы фиксации личностных 

результатов в ходе мониторинга личностных результатов: 

 индивидуальное или групповое обследование, нацеленноенаотслеживаниеличностного 

роста обучающегося; 

 портфолиообучающегося; 

 психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающегося; 

 заключениепоэффективностивоспитательно-образовательнойдеятельностигимназии. 

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста обучающегося 

проводится для получения целостного представления о различных сторонах развития 

личности обучающегося, определения задач его развития по заданным параметрам, степени 

сформированности конкретных качеств. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

В рамках системы внутренней оценки в гимназии используется оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• системупсихолого-педагогическихрекомендаций,призванныхобеспечитьуспешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Личностныерезультаты Диагностическаябаза 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению,готовностииспособностиобучающихся 

ксаморазвитиюисамообразованиюнаоснове 
мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения 

мотивацииобучения 

школьников5класса 
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2.Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Опросникдиагностики способностик 

эмпатии (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна)  Диагностика 

коммуникативн 

ойтолерантности(В.В.Бойко) 

3.Освоениесоциальныхнорм,правилповедения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

Диагностика 

нравственной 
воспитанности по 

методике 

М.И.Шиловой. Изучение ценностных 

ориентаций личности (по 

модификации 
методикиВ.А.Ядова–Р. Рокича) 

4.Формирование 
коммуникативн 

ой компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной,учебно-

исследовательской, 
творческойидругихвидовдеятельности 

Диагностика 
коммуникативн

ойтолерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности
 здоровогои 

безопасногообразажизни 

Индекс отношения к здоровью 
(по 

методикеВ.Ясвина,С.Дерябо) 

6.Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительноеизаботливоеотношениекчленам 
своейсемьи 

Проективная методика 

«Рисуноксемьи» 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляемые классным 

руководителем в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, могут накапливаться в 

портфеле достижений обучающихся и обобщаться в конце учебного года для оценки 

динамики формирования личностных результатов. 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

- коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(приобретениеумения 
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учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности иречи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с 

партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета гимназии. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

гимназии в ходе внутреннего мониторинга. 

Формыоценки: 

• для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

• для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Общий подход к формированию и 

оценке метапредметных результатов в текущем учебном процессе состоит в том, что 

метапредметные действия, как правило, формируются и оцениваются как неотъемлемый 

элемент выполняемого учебного задания по предмету. Поэтому крайне важен отбор моделей 

учебных заданий, которые учитель предъявляет учащимся для формирования 

метапредметных результатов и их оценки. Необходимо наполнить учебный процесс такими 

моделями заданий и учебных ситуаций, в которых естественными элементами являются 

познавательные действия (логические, исследовательские, работа с информацией), 

коммуникативныедействия,проявляющиесякаквходевыполнения учебныхзаданий,такив ходе 

взаимодействия и совместной деятельности, регулятивные действия. Ориентиром при отборе 

и конструировании заданий с элементами универсальных учебных действий служат 

сформулированные во ФГОС общего образования требования к составу метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня 

образования, необходимость включения и использования каждой группы универсальных 

учебных действий. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлять 
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целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности: 

1. Темы проектов могут быть прописаны в рабочих программах по внеурочной и/или 

урочной деятельности каждого класса, каждой предметной области. 

2. Соблюдена самостоятельность учащегося в выборе темы проекта и руководителя 

проекта; в разработке плана реализации проекта в условиях сотрудничества с руководителем 

проекта. 

3. Результатпроектадолжениметьпрактическуюнаправленность. 

4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие. 

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

так и мультимедийные продукты. 

5. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более 250 слов) с указанием для всех проектов: 

- исходногозамысла,целииназначенияпроекта; 

- краткогоописанияходавыполнения проектаиполученныхрезультатов; 

- спискаиспользованныхисточников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

ожидаемых и/или полученных эффектов/эффекта от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе оценка: 

а)инициативностиисамостоятельности; 

б)ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе);в) 

исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различныеисточники. Вслучае заимствования текста работы 

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

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельностив условиях 

публичного представления работы на учебном занятии или в рамках работы секции 

гимназической конференции «Декады Науки». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии (критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, 

которое позволяетсудитьо его состоянии и уровне функционирования иразвития)оценки 
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проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебныхдействий: умениесамостоятельнопланироватьи 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить иоформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что —только спомощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательноеописаниекритериевоценкипроектнойработы 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 
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Самостоятельное 
приобретениезнаний 

ирешение проблем 

Работа в целом 
свидетельствуето 
способностисамостоятельно 
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Работа в целом 

свидетельствуето 

способности 
самостоятель 

но 

опоройнапомощь 
руководителя 

ставитьпроблему и 
находить 

ставитьпроблему и находить пути ее 
решения; 

пути ее 
решения; 

продемонстрировано 

продемонстрирована свободное 
владен 

ие 

 способностьприобретать 
новые 

логическими 
операциям 

и, 

знанияи/илиосваивать 
новые 

навыками 
критическо 

го 
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достигать 
мышления, 
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 отвечаетнавопросы выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечаетнавопросы 

Оценочныйинструментарийпроектнойработы. 

Повышенныйуровень. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимаетсяприусловии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий), при этом 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

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

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Базовыйуровень. 

Решениеотом,чтопроектвыполненнабазовомуровне,принимаетсяприусловии,что: 

1) такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даныответынавопросы. 

При аналитическомподходек описаниюрезультатов,согласно которомупо каждомуиз 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать3 баллов.При таком подходе достижение базовогоуровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровнейсоответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Аналитический подход, с детальным описанием критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, 

или уменийработатьсинформацией,илиотдельных коммуникативныхкомпетенций),может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев 

по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы, и приводится их 

критериальное описание. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляется 
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способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости–с учетомстепени значимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

- графикконтрольныхмероприятий. 

Особенностиоценкифункциональнойграмотности. 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные вучебномпроцессезнания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни. Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 

компетентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к 

функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются 

практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. В учебном процессе используются специальные (комплексные) 

задания, которые отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях 

описывается жизненная проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная 

обучающемуся. Используются разные форматы представления информации: рисунки, 

таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ решения проблемы явно не задан, допускаются 

альтернативные подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий требует 

осознанного выбора модели поведения. На отдельных предметах формируются 

специфические для данного предмета знания, а также компетенции, например, на уроках 

естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, 8 

проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. На всех предметах 

обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и решают 

специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольнойработыделается вывод 

о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС поданному предмету на 

основе единой шкалы оценки. В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на 

оценку сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных и 

внеучебных ситуациях. Успешное выполнениезаданий наприменение освоенного 

учебногоматериалавовнеучебномконтекстепозволяетопределитьвысшийуровень 
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достижений по данному предмету. Администрация гимназии принимает решение о 

включении в план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной 

грамотности или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной 

грамотности и последовательности их проведения. 

 

 Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения в 
освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебномупредмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Формы и виды текущего контроля: устные (устный ответ на поставленный вопрос, 

развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по теме, декламация стихотворений, 

проверка грамотности чтения, проверка смыслового чтения, доклад, защита проектов и др.); 

письменные (письменное выполнение домашних заданий, тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

диагностическая контрольная работа, административная контрольная работа, контрольной 

работы по материалам и технологии ГИА, тестов, реферата, проектной работы, учебно- 

исследовательской работыидр.);выполнениезаданийсиспользованиемИКТ(компьютерное 

тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий и др.). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематическихпланируемыхрезультатовпопредмету.Тематическаяоценкаможетвестиськак в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 
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оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета гимназии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Формамипромежуточнойаттестацииобучающихсяявляются: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, 

творческие работы, комплексные контрольные работы, письменные отчеты о наблюдениях, 
письменные ответы на вопросы теста, в том числе с использованием ИКТ; сочинения, изложения, 

диктанта, и др.; 

- устная проверка- это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и др.; 

- комбинированнаяпроверка-сочетаниеписьменныхиустныхформпроверок. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основаниемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании вРоссийской Федерации»(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основногообщего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА 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 основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованиемконтрольных измерительныхматериалов,представляющих собойкомплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутреннейивнешнейоценки.Крезультатам внешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
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кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолиовыпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

• отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выборуиндивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильногообразования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ (ВТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 Общиеположения 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываются на основетребований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебногомодуляи возможностьиспользованияпоэтой темеэлектронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочиепрограммы учебныхкурсоввнеурочнойдеятельноститакжесодержат указание на 
форму проведения занятий. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своемуусмотрению структурировать учебный материал, 
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определятьпоследовательностьегоизучения,расширенияобъемасодержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО 

 

 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

Пояснительнаязаписка 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)обучающихсяна 

уровне ООО в МБОУ «Гимназия № 47» составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской 
Федерации»; 

 приказомМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Об утверждениифедерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказомМинпросвещенияРоссииот16.11.2022№993«Об утверждениифедеральной 
образовательной программы основного общего образования»; 

 положением«Оборганизацииисследовательскойипроектнойдеятельности». 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС ООО как обобщенные учебные 

действия,позволяющиерешатьширокийкругзадачв различныхпредметныхобластях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа формирования УУД нацелена на обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшееразвитиеспособностик самосовершенствованиюи саморазвитию,а также на 

реализациюсистемно-деятельностногоподхода,положенногов основуФГОСООО,и 

развивающего потенциала общего образования. 

Программа формирования УУД на уровне ООО составлена в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования и включает три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммаформированияУУДсодержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

 Целевойраздел 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, и развивающего 
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потенциалаобщегосреднегообразования. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. УУД позволяют 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являются результатами 

освоения обучающимися ООП ООО. 

Задачипрограммы: 

 организация взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективноеосвоениеУУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по 
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьучащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основномуобщемуобразованию. 

Программа формирования УУД у обучающихся в МКОУ «Березовская СОШ» 
обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативныхУУДуобучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностногои познавательногоразвитияобучающихся,готовностик 

решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваи социальноговзаимодействия со 

сверстниками,обучающимисямладшегои старшеговозрастаи взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, отражают способность обучающихся использовать 

на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными: 

 на овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовывать и 

осуществлятьсотрудничество,коррекциюс педагогическимиработниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы, 
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аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

 

 Содержательныйраздел. 
Описаниепонятий,функций,составахарактеристикУУД. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании 

конкретныхвидовУУД.Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный(включающийтакжедействиясаморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом:какоезначениеи какой смысл имеет дляменя учение?—и уметь нанегоотвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Книмотносятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата сучётомоценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(к 
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выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

 самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 структурированиезнаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устнойиписьменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловоечтение какосмысление целичтенияивыборвида чтениявзависимостиот 
цели; 

 извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличных жанров; 

 определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияи 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

 пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символическиедействия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая илизнаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

• анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

• подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

• установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектови 

явлений; 

• построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

• доказательство; 
• выдвижениегипотезиих обоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 

• формулированиепроблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

• планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—определение 
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цели,функций участников,способоввзаимодействия; 

• постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управлениеповедениемпартнёра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнкак регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношений к себе. По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно- этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Яконцепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность в межличностном общении, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Системауниверсальныхучебныхдействий 

5–6классы–необходимый 

уровень 

7–9 классы – 
необходимый 

уровень(для5–6классов– 
этоповышенный уровень) 

повышенный уровень 
7–

9классов(для10–11классов– 
этонеобходимыйуровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕУУД 

Оцениватьситуацииипоступки 

Оценивать на основе 
общечеловеческих  и 

Учиться замечать и Учиться оценивать 
жизненные ситуации 

(поступки людей) с разных 
точек  зрения 

(нравственных,гражданско- 

патриотических, с точки 
зрения различных групп 
общества). 

Учиться разрешать 

моральныепротиворечия 

Решатьморальныедилеммы 

при выборе собственных 

поступков 

Решатьморальныедилеммы 

в ситуациях 

межличностныхотношений 
ипреодоления 
конфликтов 

Объяснятьсмыслсвоихоценок,мотивов,целей 
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Объяснять оценки 

поступков с позиции 
общечеловеческих  и 

российских 

гражданск 
ихценностей 

Сравнивать свои оценки с 

оценками  других. 
Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 
разными людьми. На 

основании этого делать 

свойвыборвобщейсистеме 

ценностей, определять свое 
место 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 
свою систему ценностей в 

общих 

ценност 
ях (нравственных, 

гражданско- 
патриотических, ценностях 

разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в 
учёбе и вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические 
цели 

саморазвития – выбора 

жизненной 

стратег 
ии 

(профессиональн 
ой,личностнойи 
т.п.) 

Самоопределяться в жизненныхценностяхи поступатьв соответствиис ними, отвечая 

засвои поступки 
-Ценностьдобраикрасоты 

Выбирать поступки в 

опираясь 

на 
общечеловеческие, 

российские, национальные 

иличные представления о 
«Добре»и «Красоте». 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая 
поступки в неоднозначно 

оцениваемыхситуациях,при 

столкновении  правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 
неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другимилюдьми. 

Для этого: - 
различать 

«доброе» и «красивое» в 

культурном наследии 
России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

«дурного»и«безобразного»; 
- стремиться к 
- сдерживать себя от 

уничтожения красоты вмире 
и добрых отношений между 

людьми. 

  

-Ценностьсемьи 

Учиться 
самостоятель 

но поддерживать мир и 
любовь в семье: не только 

принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих 
близких, 
старшихимладших. 

Учиться в своей 
роли(ребенка- 

подростка)предотвращатьи 
преодолеватьсемейные 

конфликты 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и 
жизни других людей. 

-ЦенностьРодины   
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Учиться проявлять себя 

гражданином России в 
добрыхсловахипоступках: 

-  замечать и 

объяснять 
свою причастность 

к интересам и ценностям 

своего ближайшего 

общества 
(друзья, 

одноклассники, земляки), 

своего 
народа 

(национальности) и своей 

страны – России (ее 

многонационального 
народа); 

- воспитывать  в  себе 

чувство  патриотизма  – 
любви иуваженияклюдям 

своегообщества,ксвоей 

малой родине, к своей 
стране–России,гордостиза 

ихдостижения, 

сопереживание 
имврадостях ибедах 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 
добрыхсловахипоступках: 

- осознавать свой долг и 

ответственность 
пер 

ед людьмисвоегообщества, 

своей страной; 

- осуществлять добрые 
дела, полезные другим 

людям,своейстране,втом 

числе  ради  этого 
добровольноограничивать 

часть своихинтересов; 

- учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 
перед своим 

обществом, гражданами 

своей страны. 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 
добрыхсловах и поступках: 

- учиться отвечать за свои 

гражданские поступки 
перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

- отстаивать (в пределах 

своих 
возможностей) 

гуманные, равноправные, 

демократическиепорядкии 
препятствовать 

ихнарушению. 

-Ценностьцелостногомировоззрения 

Осознавать  единство  и 
целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости     и 
Учиться использовать свои 

взгляды  на  мир для 

объяснения 

различн 
ых 
ситуаций, 

решен 

иявозникающихпроблеми 

извлечения 

жизненн 
ыхуроков. 

Постепенно 
выстраива 

ть 
собственное 

целостн 

оемировоззрение: 
- осознавать 

современное 

многообразие 
типовмировоззрения, 

общественных, 

религиозных,атеистических, 

культурныхтрадиций, 

которые 
определяют 

разн 
ые объяснения 
происходящеговмире; 
- с учётом этого 

многообразия 

Постепенно 
выстраива 

ть 
собственное 

целостн 

оемировоззрение: 
- учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость 
сво 

их взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

- учиться  осознанно 
уточнять и корректировать 

свои взгляды и личностные 

позиции по  мере 
расширения 

своегожизненногоопыта. 

 постепенно вырабатывать 
свои собственные ответы на 

основные 

жизненн 
ыевопросы,которыеставит 
личныйжизненный опыт. 

 

-Ценностьтолерантности 
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страивать 
толерантн 

ое(уважительно- 

доброжелательное) 
отношениек тому, кто не 

похож на тебя: 

- к человеку иного мнения, 
мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции. 
- кнародамРоссииимира– их 

истории, культуре, 

традициям, религиям. 

Дляэтого:взаимноуважать 
праводругогонаотличиеот 

тебя, не 

допускать 
оскорбленийдругдруга; 

- учиться 

строить 

взаимоотношениясдругим 
наоснове 

доброжелательност 

и, добрососедства, 
сотрудничества при 

общихделах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных 
ситуациях. 

Выстраивать 
толерантное 

(уважительно- 

доброжелательное) 
отношениек тому, кто не 

похожнатебя:Дляэтого: - 

при столкновениипозиций 
и 

интересов 

стараться понять друг 
друга,учиться искать 

мирный, 

ненасильственный 

выход, 
устраивающийобестороны 

наосновевзаимныхуступок 

 

-Ценностьсоциализации(солидарности) 
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Осознанно осваивать 

разные роли и формы 
общения по мере своего 

взросления и встраивания в 

разные сообщества,группы. 
Взаимоотношен 

ия 

(социализация): 

- учиться выстраивать
 итворческой, 

проектной,деловойи 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 
общения(социализация): 

- учиться не  только 

воспринимать,  но и 
- учиться критически 

оценивать и корректировать 

свое поведение в различных 

взаимодействиях, 
справляться  с 

агрессивностьюиэгоизмом, 

договариваться с 
партнерами. 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 
общения(социализация): 

- по мере взросления 

включаться в различные 
стороныобщественной 

жизни своего 
региона(экономические

 проекты, 

культурные события и т.п.); 

- учитьсяосознаватьсвои 
общественные 

интересы,договариваться 

сдругимиобихсовместном 
выражении, реализации и 

защите в пределах норм 

моралии права; 

- учитьсяучастиюв 
- в процессе включения в 

общество учиться, с одной 
стороны, 

преодолевать возможную 
замкнутость и 
разобщенность, а с 
другой 
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  стороны, 
противостоя 

ть 
«растворению в толпе», в 
подавляющей личность 

-Ценностьобразования 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 
числе и в  рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 
максимума), 

имеющ 

ий отношение к своим 
интересам 

Использовать  свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной 
траектории,потенциальной б 

соответствующего 

профильного 

образования. 
Приобретатьопытучастия 
вделах,приносящих 

пользу 
людям 

-Ценностьздоровья 

Оценивать 
жизненн 

ые ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья 

Учиться 
самостоятель 

но выбирать   стиль 

поведения,   привычки, 
обеспечивающиебезопасный 

образ жизни и сохранение 

 здоровья – своего,а
 также близких 

людей и 
окружающих. 

Учиться 
самостоятель 

но противостоять 

ситуациям,провоцирующим 
на поступки,которые 

угрожают 

безопасностииздоровью. 

-Ценностьприроды   

Оценивать экологический 
риск 

взаимоотношен 

ий человека и природы. 
Формироватьэкологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 
других людей с точкизрения 

сохранения 

окружающей 

среды–гарантажизнии 

благополучия людей на 
Земле. 

Выбирать 
поступки,нацеленные 

на сохранение ибережное 

Учиться убеждать 
другихлюдейв 

необходимости 

овладения 
стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использоватьэкологическое

 мышление для
 выбора  стратегии 

собственно 

го 
поведения в качестве одной 

изценностных установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД 

Определятьиформулироватьцельдеятельности.Составлятьпландействийпо решению 
проблемы (задачи) 
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Самостоятельно 

обнаруживать  и 
формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной 
деятельнос

ти, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, 

осознавать 
конечный результат, 
выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

средства 
достижения цели. 

Составлять (индивидуально 
или в группе) план решения 

проблемы 
(выполненияпроекта). 

Подбиратьккаждой 

проблеме(задаче) 
адекватную 

ей 

теоретическую 
модель.Работая

по предложенному и 
самостоятельно 

составленному 

плану, 

использовать наряду с 

Самостоятельно 

обнаруживатьи 
формулироватьпроблемув 

класснойииндивидуальной 

учебной 

деятельнос 
ти.Планировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 
траекторию 

Осуществлятьдействияпореализацииплана 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и,при

 необходимости, 
исправлять  ошибки 

самостоятельно. 

 Работать посамостоятельно 

составленному 
плану,

сверяясь с ним и целью 

деятельности, 

исправл 
яя 
ошибки, 

использ 
уя 
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  самостоятельно 
подобранныесредства ( 
Интернет). 

Соотноситьрезультат своейдеятельностисцельюиоценивать его 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 
выработанныекритерии 

оценки. 

Свободно 
пользовать 

ся выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, 

различая результат и 

способы действий. В ходе 
представления проекта 

давать оценку его 

результатам. 

Самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода изситуации 
неуспеха. Давать оценку 

своим личностным 

качествам и чертам 

характера («каков я?»), 
определять 

направлен 

ия своего развития(«каким я 
хочу стать?»,«чтомнедля 
этогонадосделать?»). 

Уметь оценить 

степень 

успешности 
своей 

индивидуальной 

Образовательной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД 

Извлекатьинформацию.Ориентироватьсявсвоейсистемезнаний;делать 
предварительныйотбористочниковинформации;добывать информацию 

Самостоятельно 

предполагать,   какая 

информация нужна  для 

решения  предметной 
учебной задачи, состоящей 

изнескольких 

шагов. 
Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 
учебныхзадачнеобходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 
Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 
из различных 

источник 
ов 

(словари, 

энциклопед 
ии, справочники, 

электронныедиски). 

Самостоятельноопределять, 

какие знания необходимо 

приобрести для решения 

жизненных 

(учебн 
ыхмежпредметных) 

задач. 

Ориентироваться  в своей 

системе  знаний  и 
определять сферу  своих 

жизненных   интересов. 

Самостоятельно  отбирать 
для решенияжизненных 

задач 

необходимые 
источни 

ки 
информации 

(словари, 

энциклопедии,справочники,

электронныеи интернет-

ресурсы, 
СМИ). 

Сопоставлять,отбиратьи 
проверять 

Самостоятельно 
ставить 

личностно-необходимые 
учебные и жизненные 

задачииопределять,какие 

знаниянеобходимо 
приобрести дляих 

решения.Самостоятельно 

делать 

предварительн
ыйотбор источников 

информациидляуспешного 

продвиженияпо 
самостоятельно выбранной 

образовательной 

траектории. 

Сопоставлять, отбирать и 
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 информаци 
ю,полученную из 

различных 
источников. 

 

Перерабатыватьинформациюдляполучениянеобходимогорезультата,втомчислеи для 
созданияновогопродукта 

Анализировать, 
сравнивать, 

классифицировать и 

обобщатьфактыиявления. 

Выявлятьпричины и 
следствияпростыхявлений. 

основания и критерии 

для 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщатьпонятия: 
- давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах 
учебногоматериала; 

- осуществлять 
логическую 

 



229 
 

указанных 
логически 

х 
операций; 

строить 

классификацию на 

основе 
дихотомическогоделения 

(наоснове отрицания). 

Строитьлогическое 
рассуждение, 

включающее 
установление 

причинно-следственных 

связей.Создаватьмоделис 
выделением 

существенных 
характеристик объекта и 

форме. 

операцию 
установлен

ияродовидовыхотношений; 
- обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятиясменьшимобъемом 
к понятию с большим 

объемом; 

- преобразовывать моделис 
целью выявления общих 

законов, 

определяющих данную 
предметную область. 

 

Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругуюивыбиратьнаиболее удобную 
длясебяформупредставления 

Составлять тезисы, 

различныевидыпланов 

(простых,сложных 

и 
т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из одного 
видавдругой(таблицув текст 
и пр.). 

Представлять информациюв 
виде конспектов, таблиц, 

схем,графиков. 

Преобразовывать 
информацию из одного 

вида вдругой и выбирать 

удобнуюдля себя форму 
фиксации ипредставления и 
зависимости от адресата 

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД 

Доноситьсвоюпозициюдодругих,владеяприёмамимонологическойидиалогической речи 

Отстаивая свою точку 

зрения,  приводить 
аргумент 

ы,подтверждаяихфактами. 

В дискуссии уметь 

выдвинутьконтраргументы, 
перефразировать свою 

мысль(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 
Владеть устной и 
письменнойречьюна 

основе 

представленияотекстекак 
продукте 

речевой 

(коммуникативной) 
деятельности, о 

типологии 
текстови о речевыхжанрах как 
разновидностях текста. 

При необходимости 

корректно убеждать других 
в правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Пониматьдругие позиции(взгляды,интересы) 
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 Учиться критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 

его. Понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точкузрения), 
доказательст 

во (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 
Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как 
средствомсамообразования. 

Пониматьсистемувзглядов 

иинтересов человека. 

Договариватьсяслюдьми,согласуяснимисвоиинтересыивзгляды,длятогочтобы 
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сделатьчто-тосообща 

Самостоятельно Предвидеть 
(прогнозировать) 

Толерантно строить 
свои 

организовывать 
учебн 

ое 

последствия 
коллективн 

ых 

отношенияслюдьми 
иных 

взаимодействие в 
группе 

решений. Понимать, в 
чем 

позиций и 
интересов, 

(определять общие 
цели, 

состоит суть 
общения; 

находитькомпромиссы 

распределять 
рол 

и, 

использоватьразличные 
виды 

 

договариваться друг с 
другом 

общения; 
уме 

ть 

 

ит.д.). ориентироватьсяв 
ситуации 

 

 общения, 
определя 

ть 

 

 коммуникативное 
намерен 

ие 

 

 (своеипартнера), 
оценивать 

 

 степень его реализации в  

 общении. Уметьвзглянуть 
на 

 

 ситуациюсинойпозиции и  

 договариваться с 
людьми 

 

 иныхпозиций.  

ПринципыформированияУУД 

КпринципамформированияУУДвосновнойшколеможноотнестиследующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) гимназия в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 

УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серииучебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Основныефункции УУД 

 Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособы 
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достижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

 Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 
мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

Общаяхарактеристикаметапредметныхрезультатовосновногообщего 

образования 

Основноеобщееобразованиесвязаносдвумяважнымиэтапамивстановлении 

личности учащихся. 

Первый этап (5-6 класс, 10-12лет)имеет переходныйхарактер. Он ориентирован нато, 

чтобымаксимальноразвестивовременикризисподростковоговозрастаипереходностьв 
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школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования. 

Длядостиженияэтойцелинеобходиморешатьрядосновныхпедагогическихзадач: 
— создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности и оценки, учебная 

инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных 

ситуациях; 

— организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности; 

— помочькаждомуучащемусяопределитьграницысвоей«взрослости»; 

— создать всовместной деятельности учащихсяи учителявозможныеобразовательные 

пространства для решения задач развития младших подростков; 

— неразрушитьучебнуюмотивациювкритическийвозрастнойпериод. 

Врезультате реализации ООП на переходномэтапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный результат: 

— наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

— действие в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

— использование действия моделирования для опробования культурных предметных 
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

— освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

— освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 

участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и 

как средство работы с собственной точкой зрения; 

— освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции 

по вопросам в той или иной области знания. 

В целом, у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации учебной 

деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать своемнение,умение работать 

в позиции «взрослого»). 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуальногоразвития, 

в том числе и в межличностных отношениях. 

НаэтомэтапереализацииООПнеобходиморешитьследующиепедагогическиезадачи: 

— реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

— сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей; 

— подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной 

программой области самостоятельности; 

— организоватьсистемусоциальнойжизнедеятельностиигрупповогопроектирования 
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социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах; 

—создатьпространстводляреализацииразнообразныхтворческихзамыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

Обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 
при переходе от начального к основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. Основные проблемы обеспеченияпреемственности 

связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в гимназию (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 

основного общего образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся куспешному включению в учебную деятельность нового более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компонентыприсутствуютв программеформирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 
Рольличностныхиметапредметныхрезультатовобразованиявстановлении 

функционально грамотной личности. 

Реализация Программы формирования универсальных учебных действий является 

необходимым условием развития функциональной грамотности у учащихся. 

Функциональная грамотность (ФГ) – итог разработанных и реализованных Программ 

формирования УУД, усиленных мероприятиями Программы воспитания. 

Целью реализации основной образовательнойпрограммы основногообщего образования 

МКОУ «Березовская СОШ» является формирование функционально грамотной личности, 

т.е. человека, который: 
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- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

- владеетобобщённымцелостнымпредставлениемомира(картиной мира); 
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей; 

- способенжитьвлюбомсоциуме,адаптируяськнему. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в гимназии 

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

Компонентыфункциональнойграмотности 

1. Читательск 

ая 

грамотност 

ь 

Способность понимать и использовать тексты, размышлять о 

них, заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, 

расширятьзнанияивозможности,участвоватьв социальной 
жизни 

2. Естественнонаучн 

аяграмотность 

Способность занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками: научно 

объяснять явления, понимать 

особенности естественнонаучного 

исследования,интерпретироватьданные 
ииспользоватьнаучныедоказательства 

3. Математическая 
грамотность 

Способностьформулировать,применятьи интерпретировать 
математикувразнообразныхпрактическихконтекстах 

4. Финансов 

ая 

грамотнос 

ть 

Способность рационально распоряжаться деньгами, 

приниматьразумные финансовые решения, которые 

позволяют достигать 

личногофинансовогоблагополучия 

5. Креативное 
мышление 

Способность создавать или иным образом воплощать в 
жизнь 
что-тоновое 

6. Глобальны 

е 

компетенц 
ии 

Способностьуспешноприменять знания,умения, взгляды, 

отношения,ценности при взаимодействии с 

различными 
людьмиприучастииврешенииглобальныхпроблем 

Соотношение метапредметных результатовикомпонентов функциональной 

грамотности 
Метапредметныерезультаты Компонент 

функциональн 
ой 
грамотности 
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ПознавательныеУУД 

Базовыелогическиедействия 

Умения: 

– выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
– устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
– сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия в 

Математичес 

кая 

грамотность 
Естественно- 

научная 

грамотнос 

ть 

Финансов 
ая 
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рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; 
– предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

– выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев) 

грамотность 

Базовыеисследовательскиедействия 
Умения: 
– использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием 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 
эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 
– оценивать на применимость и достоверность информации, полученнойв ходе 

исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах 

Естествен 

но- 
научная 

грамотнос 

ть 

Работасинформацией 

Умения: 
– применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи 

отбореинформации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданныхкритериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информациюразличных видов и форм представления; 
– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию 

Читательск 

ая 
грамотност 

ь 

КоммуникативныеУУД 
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Общение 

Умения: 
– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

– выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 
и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

Глобальны 

е 
компетенц 

ии 
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– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой 

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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациии 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов 

 

Совместнаядеятельность 
Умения: 
– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
– выполнять свою часть работы, достигать качественного результатапосвоему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
– сравниватьрезультаты с исходной задачей и вкладкаждогочленакомандыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой 

Глобальны 

е 
компетенц 

ии 

Креативно 
е 

мышление 

РегулятивныеУУД 

Самоорганизация 
Умения: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
– ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 
– делатьвыборибратьответственностьзарешение 

Креативное 

мышление 
Глобальные 

компетенции 

Математичес 
кая 

грамотность 

Естественно- 
научная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 
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Самоконтроль 
Умения: 

– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 
– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
– оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям 

Креативно 

е 
мышление 

Глобальны 

е 
компетенц 

ии 

Финансова 

я 
грамотнос 

ть 
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Эмоциональныйинтеллект 

Умения: 
– различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

– выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 
– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

– регулироватьспособвыраженияэмоций 

Креативно 

е 
мышление 

Глобальны 

е 

компетенц 

ии 
Принятиесебяидругих 

Умения: 
– осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

– признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 
– приниматьсебяидругих,не осуждая; 
– открытостьсебеидругим; 

– осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг 

Креативно 
е 
мышление 
Глобальны 
е 
компетенц 
ии 

Схема «Системаработы МКОУ «Березовская СОШ» по 

формированию функциональной грамотности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками как 

на уроках, так и вне учебного процесса. 

В МКОУ «Березовская СОШ» применяется несколько механизмов развития 

личностных и метапредметных результатов: 

1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на 

различных предметах; 

2) на базе использования технологии деятельностного типа; 

3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и 

специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

4) с помощью внеучебной деятельности 

Поскольку формирование УУД обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, то диагностируется функциональная 

грамотность: 

1) интегрированно: внутри базовых процедур ВСОКО (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) 
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2) распределенно: в разных предметных областях – разные составляющие ФГ (за 

исключением читательской грамотности») 

3) экономично: используются результаты диагностики для административной оценки 

эффективности Программы формирования УУД 

 

Рольобразовательныхтехнологийдеятельностноготипавформированииличностных и 

метапредметных результатов. 

РазвитиеУУДвосновной школецелесообразноврамках использованиявозможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средстваобучения,повышающегоэффективностьикачествоподготовкигимназистов, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в гимназии; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средстваразвитияличностизасчётформированиянавыковкультурыобщения; 

- эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, технология 

продуктивного чтения. 

Проблемно-диалогическаятехнология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 

рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимостиизвлекатьинформацию,делатьлогическиевыводыи т.п.–познавательных.В 

методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. 

Этапы технологии обозначены в учебниках («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским»и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду сэтим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика. 
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Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

пониматьсобеседника(автора), умениеосознанночитатьвслух и просебятексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в 

части текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедренав учебники 

русского языка и литературы. 

 

Рольвнеурочнойдеятельностивформировании личностныхрезультатов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Цельорганизациивнеурочнойдеятельности: 

- достижения планируемых личностных результатов освоения ООП (включающих 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию); 

- создание условий для развития личности обучающихся, формирования их общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленана: 

 созданиеусловийдляразвитияличностиобучающегося,развитиеегомотивациик 

познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихсяк общечеловеческими национальным ценностям и 
традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактикуасоциальногоповедения; 

 создание условий для социального, культурного и 
профессиональногосамоопределения,творческой самореализацииобучающегося,его 
интеграции всистему отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 

 развитиевзаимодействияпедагоговссемьямиобучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно- полезной деятельности. 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 47» 

являются: 
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 запросыродителей,законныхпредставителей; 

 приоритетныенаправлениядеятельностишколы; 

 интересыисклонностиучащихсяипедагогов; 

 возможностиобразовательногоучреждения. 

В нашей гимназии для реализации выбрана «оптимизационная модель» внеурочной 

деятельности. Этамодель наосновеоптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 

организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники образовательной организации. 

 

Рольпроектовижизненныхзадачвформированииличностныхиметапредметных 

результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основныеотличияпроектнойдеятельностиотдругихвидовдеятельности: 

- направленностьнадостижениеконкретныхцелей; 

- координированноевыполнениевзаимосвязанныхдействий; 

- ограниченнаяпротяжённостьвовременисопределённымначаломиконцом; 

- вопределённойстепенинеповторимостьи уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создаетпредпосылки иусловияпреждевсегодлядостижениярегулятивных метапредметных 

результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходнымзамыслом,пониманиепричинвозникающих затрудненийипоискспособоввыхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать,какаяинформациянужна; 
- отбиратьнеобходимыеисточникиинформации(словари,энциклопедии,справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

- сопоставлятьиотбиратьинформацию,полученнуюизразличныхисточников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовыватьвзаимодействиевгруппе(распределятьроли,договариватьсядругс 

другом и т.д.); 

- предвидеть(прогнозировать)последствияколлективныхрешений; 

- оформлятьсвоимысливустнойиписьменной речи,втомчислесприменением 

средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точкузрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историейи культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
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Использованиевобразовательномпроцессежизненныхзадач, предлагающихученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной илисоциальнойроли 

в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметныхи 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель 

при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами. 

 

Условияисредстваформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Основнымиусловиями,обеспечивающимиразвитиеуниверсальныхучебныхдействийв 

образовательном процессе, являются: 

Учительзнает: 

- важностьформированияуниверсальныхучебныхдействийшкольников; 

- сущностьивидыуниверсальныхумений; 

- педагогическиеприемыиспособыихформирования. 

Учитель умеет: 

- отбиратьсодержаниеиконструироватьучебныйпроцесссучетомформирования 

УДД; 

- использоватьдиагностическийинструментарийуспешностиформированияУДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД; 

Средиосновныхсредствформированияуниверсальныхучебныхдействийвыделяют: 

- учебное сотрудничество; 

- совместнаядеятельность; 

- разновозрастноесотрудничество; 

- проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества; 

- дискуссия; 

- тренинги; 

- общийприёмдоказательства; 

- рефлексия; 

- педагогическоеобщение. 

Учебноесотрудничество, котороепредполагает: 

  инициированиепедагогомначальныхдействийгимназистов; 

  созданиеатмосферывзаимопониманиявгруппе; 

  организациюобщенияучащихся; 

  совместноесдетьмипланированиеспособовучебнойработы; 

  работупедагога гимназии по рефлексии детьми совершаемых учебных 
действий. 

Совместная деятельность обучающихся друг с другом и педагогом. При организации 

групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Можно выделить трипринципа организации 

совместной деятельности: 

 принципиндивидуальныхвкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 
позиций членов группы; 

 принципсодержательногораспределениядействий,прикоторомзаобучающимися 

закреплены определённые модели действий. 
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Ролиобучающихсяприработевгруппемогутраспределятьсяпо-разному: 

 всеролизаранеераспределеныучителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участникигруппысамивыбираютсебероли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта,отслеживающего 

и оценивающего ход и результаты коллективной работы, наблюдателя за работой группы. 

Организацияпарнойработы: 

 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью.После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Целиорганизацииработывгруппе: 

• создатьучебнуюмотивацию; 

• пробудитьвученикахпознавательныйинтерес; 

• развиватьстремлениекуспехуиодобрению; 

• снятьнеуверенностьвсебе,боязньсделатьошибкуиполучитьзаэтопорицание; 

• развиватьспособностьксамостоятельнойоценкесвоейработы; 

• формироватьумениеобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принципиндивидуальныхвкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определенные модели действий. 

Ролиобучающихсяприработевгруппераспределяютсяпо-разному: 

• всеролизаранеераспределеныучителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участникигруппысамивыбираютсебероли. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции 

учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуацияразновозрастного учебногосотрудничестваявляетсямощнымрезервомповышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Средняя 

ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходнымиумениями здесь 

могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразноразделятьразныетипыситуацийсотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуациявзаимодействиясосверстникамибезчеткогоразделенияфункций. 
4. Ситуацияконфликтного взаимодействиясосверстниками. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённомэтапеэффективнымсредством работыобучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе 

совместные действия обучающихся строятсяпреимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованиюоченьважноразвиватьписьменную формудиалогическоговзаимодействия с 

другими и самим собой. Наиболее удобноевремя для этого — основное звено школы (5-8 
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классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — 

переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяютсяследующиефункцииписьменнойдискуссии: 
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

- усилениеписьменногооформлениямыслизасчётразвитияречимладшихподростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности,предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможностиконцентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другуи умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 
- создатьположительноенастроениенадальнейшеепродолжительноевзаимодействиев 

тренинговой группе; 

- развиватьневербальныенавыкиобщения; 

- развиватьнавыкисамопознания; 

- развиватьнавыкивосприятияипониманиядругихлюдей; 

- учитьсяпознаватьсебячерезвосприятиедругого; 

- получитьпредставлениео«неверныхсредствахобщения»; 

- развиватьположительнуюсамооценку; 

- сформироватьчувство уверенностивсебеиосознаниесебявновомкачестве; 

- познакомитьспонятием«конфликт»; 

- определитьособенностиповедениявконфликтнойситуации; 

- обучитьспособамвыходаизконфликтнойситуации; 

- отработатьситуациипредотвращенияконфликтов; 

- закрепитьнавыкиповедениявконфликтнойситуации; 

- снизитьуровеньконфликтностиподростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности входе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подросткучувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения 

в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средствоформирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализивоспроизведениеготовыхдоказательств; 
- опровержениепредложенныхдоказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,  

когда: 

- учительсамформулируеттоилииноеположениеипредлагаетобучающимсядоказать 

его; 

- учительставитпроблему,входерешениякоторойуобучающихсявозникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. В этих случаях 

для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любоедоказательствовключает: 
- тезис—суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается; 
- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация —последовательность умозаключений —рассуждений,входекоторых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей,нарядусобучением школьниковконкретномудоказательствутех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопониманияпартнёров.Вэтомконтекстерефлексивныедействиянеобходимыдлятого, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 
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понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. Вконкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (чтотакоезадача? какиешаги необходимоосуществитьдля 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

- постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающими данными; 

- анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи; 

- оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическиэто перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

уменияанализироватьсодержаниеипроцесссвоей мыслительной деятельности. «Чтояделаю? 

Какя делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётомдействий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со 

сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной 

позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желанияиотстаиватьсвоицели,планы,взглядыбездолжнойкоординацииэтих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет 

претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель-ученик» не претерпел столь 
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значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя кобучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный(попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стилярассматриваетсядостаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностямподростка,задачамразвития,впервую,очередьзадачамформирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

ЗадачинаприменениеУУДмогут строитьсякакнаматериале учебных предметов,таки на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаютсядватипазаданий,связанных сУУД: 

 задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД; 

 задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы, 

связанныхдруг сдругомуниверсальных учебныхдействий.Действиямогутотноситьсякакк 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Восновнойшколевозможноиспользоватьвтомчислеследующиетипызадач: 

Типызадач Видызадач Примерызаданий 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

- на 
личностное 

самоопределение; 

- на развитие 

Я-концепции; 

- н 

а 

смыслообразование; 

- намотивацию; 

- на 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

- участиев проектах; 
- 

подведение итогов 

урока; 

- творческиезадания; 

- зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

- мысленно 

е 

воспроизведение 

картины, 

ситуац 

ии,видеофильма; 

- самооценка 

события, 

происшествия; 

- дневникидостижений 

1. Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

2. Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

3. Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах 

близкого тебе человека. 

4. В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, 

почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

5. Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для автора – 

передатьисторическую п 
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Коммуникативные универсальные учебные 
действия 

- на учёт 

позиции 

партнёра; - 

на 

организацию и 

- на 

передачу 

информации и 

- тренинг 

и 

коммуникативн 

ыхнавыков; 

- ролевыеигры; 

- групповыеигры 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; групповая 

работа по составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросовдляобратной 

связи); 

- «подготовь 

рассказ...», 

«опши 

устно... 

», 

«объясни...» 

1. Выучи правило, расскажи 

товарищу. 

2. В группах 

создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». 

3. Составьтедве команды.Первая 

команда будет  представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды  по  очереди 

высказываютпо одной фразе о 

том,ктолучшеприспособленк 

условиям обитания. Выигрывает 

команда,   высказавшаяся 

последней. 

4. Представь,  что 

тыпереписываешься с 

другом издалёкой 

страны.  Он хочет 

поздравлять твою семью с 

6. В классе на 

заседании 

«Географического 

обществ 

а» расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готовответить 

на их вопросы. 

7. Прочитай басню «Ворона и 

лисица»и подготовь с товарищем 

ееинсценировку. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

- задачи ипроекты 

навыстраивание 

стратегии 

поискарешения 

задач; 

- задачи и проекты 

на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

- задачи ипроекты 

напроведение 

эмпирического 

исследования; 

- задачи ипроекты 

напроведение 

теоретического 

исследования; 

- задачи 

насмысловое 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «начтопохоже?»; 

- поисклишнего; 

- «лабиринты»; - 

упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумныерешения; 

- составление 

схем-опор; 

- работасразного 

видатаблицами; 

- составление и 

- работасословарями 

1. По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

2. Пользуясь 

толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова(оборота). 

3. Распределисловасбуквамие,ё, ю, 

я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод. 

4. Определи тему текста и тему 

каждой части. Составь и запиши 

план. Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

5. Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои 

слова с теми, которые записали 
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чтение  другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать? 
6. Отметь признаки, 

которые 
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  подтверждают   принадлежность 

человека к   млекопитающим. 

7.Представь,  что ты учёный- 

историкипередтобойнаходятся 

памятники  культуры Древней 

Руси.      Внимательно 

рассмот 

ри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни людей в 

Древней Руси. 

8. Переведи и запиши на 

математическом языке: разность 

числа всех предметов, которыеты 

изучаешь, и числа твоихлюбимых 

предметов 

9. Среди данных четырёх задач 

найди такие задачи, 

математические модели которых 

совпадают… 
10 Расставь предложения так, 
чтобыполучился связный текст. 

11. Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный состав. 

12. Какие из данных слов 

являются заимствованными? По 

каким признакам ты это 

определил? 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
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- напланирование; 
- нарефлексию; 
- наориентировку 

вситуации; 

- на 

прогнозирование; 

- нацелеполагание; 

- наоценивание; 

- на 

принятие 

решения; 

- насамоконтроль; 

- накоррекцию 

- «преднамеренн 

ыеошибки»; 

- поискинформации 

впредложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

- «ищуошибки»; 

- контрольныйопрос 

наопределенную 

проблему 

1. Спланируй работу. Проверь 

работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

2. Составь алгоритм действий 

длясинтаксического разбора. 

3. Составь правила 

эффективноговедениядискуссии. 

4. Определи цель и (или) задачи 

урока. 

5. Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить пландействий 

для еёразрешения. 

6. Запишисвойрежимдня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и расходования 

времени. 

7. Составьпрограммудействий 

ивычисли. 

8. Составь алгоритм применения 

правила. 

9. Вставьпропущенныебуквы, 

проверьсебяпословарю,оцени свою 

работу 

Развитию регулятивныхУУД способствует также использование в учебном процессе 

системытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяют 
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обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

- Структуразадачи.Любаязадача,предназначеннаядляразвитияи/илиоценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом следующих навыков: ознакомление - понимание - 

применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

- Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

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

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточнымисточкизрениявыраженностивних «зоныближайшегоразвития»; 

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

решению; выбор необходимой стратегии; - «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Педагогическийколлективнацеленнаформированиецелостногобанкатиповых задачи 

приемов, направленных на формирование различных групп УУД и систематизированных по 

приоритетам различных учебных предметов. 

Планируемыерезультатысформированностиуниверсальныхучебныхдействий. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

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

внеурочной деятельности увыпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

- дляпедагогаПрограммаформированияУУД: 

 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в 

начальнойшколе,дополнивтрадиционноесодержание учебно-воспитательных программ, 

 конкретизируеттребованиякрезультатамначальногообщего образования, 

 обеспечит необходимый/оптимальныйуровень преемственности начального и 
среднего общего образования. 

- дляобучающихся–результатыразвитияУУД: 

 адекватнаяшкольнаямотивация; 
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 мотивациядостижения; 

 развитиеосновгражданскойидентичности; 

 формированиерефлексивнойадекватнойсамооценки; 

 функционально-структурнаясформированностьучебнойдеятельности; 

 развитиепроизвольностивосприятия,внимания,памяти,воображения. 

Вцелом,можновыделитьследующиеуровнисформированностиучебныхдействий: 
1) Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, лишь заучивает и воспроизводит) 

2) Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установлениясвязиотдельныхоперацийиусловий задачи,можетвыполнятьдействияпо 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

6) Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи 

Описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. ООП 

 

Системаоценкиуспешностиосвоенияи примененияшкольникамиУУД 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретениезнанийомересвоихправиобязанностей.ФГОСОООпредписывает,что 

«предметом итоговой оценки освоения обучающимися основнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования». При итоговом оценивании результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования должны учитываться сформированность уменияосуществлять проектную 

деятельность, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

 cоответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

 соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Методыоценкиметапредметныхрезультатов 

Объектыоценки Содержаниеоценки Методыоценки 
Способность к Целеполагание, в то чис постанов Результаты оцениваются в 
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 м ле ка  
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самоорганизации, 

саморегуляции и 

новыхцелей,преобразованиепрактической 

задачи в познавательную Установление 
целевых приоритетов. Самостоятельный 

анализ условий достижения целей 

Планирование путей достижения целей, 
выбор наиболее эффективных. Выбор 

средств достижения целей. Принятие 

решений в проблемной ситуации. 

Планирование времени и контроль за ним. 
Контроль и оценка достижения целей по 

ходу и по результату 

выполнения 
действий. Корректировка 

действий по ходу и по результату 
достижения целей 

ходе 
текущег 

о, 
промежуточного и 

итогового контроля; в ходе 

внешних и внутренних 

оценочн 
ыхпроцедур. 

Включают: 

выполнениеучащимися: 
- текущих 

учебных 

исследованийипроектов; 

- промежуточных и 

итоговыхкомплексных 

работ на 
межпредметной основе; 

учебно-практических и 

- специальн 
о 

сконструированных 
диагностических 

задач, 

направленныхна 
оценкууровня 

сформированнос 
ти 
конкретныхУУД. 

Способность 
сотрудничеству 

коммуникации 

(коммуникативн 
ыеУУД) 

к 

и 

Умения: 
- работать в группе (определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать 

собственное мнение, координировать свою 
позицию с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разныеточки 
зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- отстаиватьсвоюпозициюневраждебным 
для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевыесредства 

для решения коммуникативных задач, 

своих чувств, мыслей и мотивов; 

- владетьустнойиписьменнойречью; 

- строить монологическое контекстное 
высказывание 

- защитуиндивидуального 
проекта– учебного    

  проекта, 

выполняемогоучащимисяв 
рамках    одной   или 

нескольких дисциплин на 

основе самостоятельного 
освоения   содержания  и 

методов  деятельности  в 

определённых областях 

знаний. 
- психолого- 

педагогическую 

диагностику 
отдельныхпланируемых 

результатов; 

- качественную 

оценкуотдельных 
планируемых 

результатов 
(например, 

коммуникативных 

навыков)входеурочнойи 
внеурочнойдеятельности, 

воспитательной работы. 
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 Опыт 

взаимодействия 
взрослыми 

с 
о 

сверстника 
ми 

и Результаты 
оцен 

киотражаются: 
- в классном журнале, 

личномделеучащегося, 
аттестатеоб 
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  основном общем 

образовании(например, 

результат 

ыпроектнойдеятельности); 

- в портфолио учащегося; -в
 аналитических 

материалах по результатам 

диагностики,  листах 

наблюден 
ий, 
оценочныхлистахит.д. 

Способность Навыкиработысинформацией: 
- расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, сопоставление, анализ, 
обобщение и интерпретация информации; 

- выделение главной и избыточной 

информации, смысловое свёртывание и 
представление информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана илитезисов) 

и в наглядно- символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, 
опорныхконспектов) 

 

и 
готовность к 

самостоятельному 
пополнению, 

переносу и 

интеграции 

(познавательн 
ыеУУД) 

 Умения: Оценивается при  защите 

индивидуальных 
сообщений,  учебных 

проектов, учебно- 

исследовательских  работ, 
коллективных   и 

самостоятельных 

раб 
отобучающихся. 

-работать с понятиями – давать 
определения,выделятьвидовыеиродовые 
признаки, обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, и 
классификацию,самостоятельновыбирая 

дляэтогооснованияикритерии; 

- устанавливатьпричинно-следственные 
связи; 
- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
- строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно- 

следственныхсвязей; 

-объяснятьявления,процессы,связии 

отношения,  выявляемые в ходе 

исследования. 
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ИКТ- 
компетентность 
обучающихся 

Умения: 
- обращатьсясустройствамиИКТ; 

- фиксироватьизображенияизвуки; 
- создаватьписьменныесообщения; 
- создаватьграфическиеобъекты; 
- создавать музыкальные и звуковые 

сообщения; создавать, воспринимать и 

использовать гипермедиа сообщения; 
- использовать устройства ИКТ для 

коммуникации и 

социальноговзаимодействия; 
- поиска, хранения, анализа и 

математическойобработки информации; 

- моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Оценивается на основе 

критериальной оценки и 
фиксируется в 

специальныхоценочных 
лист 

ах, разрабатываемых  для 

оценки разных видов 
проектов обучающихся. 

Сформированност 

ь основ 

учеб 

но- 

исследовательской 

ипроектной 
деятельности 

Уменияпланироватьивыполнятьучебное 

исследование и учебный проект: 

- распознавать и ставить

 вопросыи 

проблемы, для проектирования и 



263 
 

 - выбирать и использовать методы, 

адекватные рассматриваемой проблеме; 

- выдвигатьгипотезы; 
- проводить наблюдение и эксперимент 

(самостоятельно или под руководством 

учителя); 

- использовать в ходе исследования 
математические методы и приёмы 

(абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от 

противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контр пример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма), 
естественно-научные методы и приёмы 

(наблюдение, моделирование), методы и 

приёмы, характерные для социальных и 

исторических наук (опросы, сравнительно 
историческое описание, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов); 
- формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их 
основания 

 

Диагностическийинструментарий 

 

УУД ФормыиспособыразвитияУУД Диагностическийинструментарий 

длясформированности УУД 

РегулятивныеУУД:умениеорганизовыватьсвоюучебнуюдеятельность 

5 – 9 
класс 

-творческиеучебныезадания, - Тест-опросник
 для
определения 

практическиеработы; уровнясамооценки(С.В.Ковалев) 

-проблемныеситуации; - Диагностика 
эмоционального 

-проектнаяиисследовательская отношения к учению 
(модифиц. 

деятельность. опросник Ч.Д. 
Спилбергера, 

 выполненныйА.Д.Андреевой) 

 - Методика «Исследование 

волевой 

 саморегуляции»(ЗверьковаА.В., 
Эйдман 

 Е.В.) 
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ПознавательныеУУДвключаютобщеучебные,логические,действияпостановки 

ирешенияпроблем. 

5-9класс задания творческого и 
поискового 

Предметныетесты 

характера (проблемные 
вопросы, 

Срезовые контрольные 
работы 

учебные задачи или 
проблемные 

Специальные срезовые 
тесты 

ситуации); - учебные проекты 
и 

Педагогическое 
наблюдени 

е 
проектныезадачи,моделирование; 
- 

Контроль выполнения 
домашних 

дискуссии, беседы, 
наблюдения, 

заданий 

опыты, практические работы; - Методика«Прогрессивныематрицы 
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 сочинения на заданную тему и 

извлечение необходимой 
информации. 

Равена» 

КоммуникативныеУУД:умениеобщаться,взаимодействоватьслюдьми. 

5-8 класс -групповыеформыработы; Наблюдение 

- беседы,игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 
-самоуправление; 

-конференции; 

- игры–состязания,игры–конкурсы 

Методика«Социометрия»Дж. 

Морен 
Методика по 

выявлению уровня 

самооценки (Р.В. 
Овчарова) 
Диагностикауровня 

 сформированности 

 коммуникативныхУУД(методика 
М.А. 

 Ступницой) 

 Методика диагностики 
социально- 

 психологическойадаптации 
личности 

 К.Роджерс, Р. 
Даймонд 

 Патохарактерологический 

 диагностическийопросникпо А.Е. 

 Личко 

9 класс групповыеформыработы; Наблюдение 

- беседы,игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы,тренинги,ролевые 

игры 

Методика«Социометрия»Дж.Морен 
Диагностика 
уровня 

сформированност 

и 
коммуникативныхУУД(методика 

М.А.Ступницой) 

Методика по 
выявлениюуровня 

самооценки 

 Тест коммуникативных умений 
Л. 

 Михельсона 

 Методика диагностики 
социально- 

 психологическойадаптации 
личности 

 К.Роджерс,Р.Даймонд 

 

 

2.2.2.1.ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программойосновного 

общегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныепо всем учебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы (далее - 

ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

 какчасть метапредметных результатов обучения вразделе «Планируемыерезультаты 
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного 
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содержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахи тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

 

Русскийязыкилитература. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 
логических действий. 
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Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц,текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

Выявлятьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулироватьвыводы 

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

приработесразнымиединицамиязыка,разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияивы

бирая 

оптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдля решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 
исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностейпричинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

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 произведениях. 

Публичнопредставлятьрезультаты учебногоисследованияпроектнойдеятельностина 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и другие). 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв частиработы с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию, представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввиде 
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таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное,детальное) 

и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных 

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первомуи последнемуабзацуи другим),выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог стекстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точкузрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормыречевогоэтикета; уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами, 

мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформат 
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выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковыхединиц и языковыхявлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурными единицами 

диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковых единициязыковыхявлений(например,с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(в 

таблицах, диаграммах). 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 

с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальныеэлементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении 

слова в контексте) и аргументировать его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 
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Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логикурешения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 
задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и другие. 

 

Математикаиинформатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

логических действий. 

Выявлять качества, свойства,характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимости 

междуобъектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

Использоватькванторы «все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»; 

приводить пример и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделировать отношениямеждуобъектами,использовать символьныеи графические модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 
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Доказывать,обосновывать,аргументировать своисуждения,выводы, закономерности и 

результаты. 

Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерных утвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживатьцельдеятельности. 
Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ 

деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей, ошибок,новыхданных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 

Естественнонаучныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 
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Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду 

в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной 

проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 
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Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логикудругого. 

 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), 

привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформацию одостиженияхРоссиив 

текст. 

Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаоснове 
изменившихсяситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 
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Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентовприроды 

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойв различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиероли 

традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 

с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 

(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 

(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структурухозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 
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Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формированиеуниверсальных учебныхкоммуникативныхдействий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатамсвоей учебной 

деятельности,соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 
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2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основнойшколеявляетсявключениеобучающихсявучебно-исследовательскуюипроектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьниковнаучногоспособамышления, устойчивогопознавательногоинтереса,готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 

и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальнойтраектории или 

заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы,носиттеоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретическойопытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 наовладениешкольникамиосновныминаучно-исследовательскимиумениями(умения 

формулироватьгипотезуипрогноз,планироватьиосуществлять анализ,опытиэксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 
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ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включенаприкладнаясоставляющаяввидепредложений и рекомендаций относительнотого, 

как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамках 

урочнойдеятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанныхсосвоениемсодержанияодного учебногопредмета,междисциплинарныеучебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-эксперимент, позволяющийосвоить элементы исследовательскойдеятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени...изменилось...? 

—Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на.? 

—Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной.былароль...? 
—Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить.значение...? 

—Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 
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 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») иориентирующих обучающихсянапоискответовнаодинилинесколько 

проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

 доклад,реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамках 

внеурочной деятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтов 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочноевремя целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций,обработкиархивов,исследованийпоразличнымпредметным 

областям. 

Общиерекомендациипо оцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведенияисследования удалось продемонстрировать базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросы какисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезуоб истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплану опыт,несложныйэксперимент, 

небольшое исследование; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенного 
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наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требованийи запланированных ресурсов.ПД имеетприкладнойхарактери ориентированана 

поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики. 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Общиехарактеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;структурупроектной и учебно-исследовательскойдеятельности,которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфическиечерты 
различия 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата 

—продукта,  обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимогодляконкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-тообласти, формулируются 

отдельные  характеристики 

итогов 

работы. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализациюпроектныхработпредваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристика 

ми,сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку 

выдвинутых 
предположений 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие уобучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«ЧтонеобходимоСДЕЛАТЬ 
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(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацелиизадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаизащитапроекта; 

 рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностив рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособов учебной 
деятельности различных предметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнания иметодовдеятельности,выходящихза рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

 Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

 Каквыглядело... (опишите,реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 



281 
 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочной 
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремя 

являются: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

 публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 пониманиепроблемы,связанных снеюцелиизадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 
деятельности в группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков, 
моделей и других средств наглядной презентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотность 
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изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленныевопросы,аргументироватьиотстаиватьсобственную 
точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебнойдеятельностипо 
развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУДобеспечиваетвструктуреИКТ-компетенции,втомчислевладениепоискомипередачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательнойорганизации.ВэтойсвязиобучающийсяможетобладатьцелымрядомИКТ- 

компетентностей, полученных им вне гимназии. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: 

 урокипоинформатикеидругимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративныемежпредметныепроекты; 

 внеурочныеивнегимназическиеактивности. 

Средивидовучебнойдеятельности,обеспечивающихформированиеИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 созданиеиредактированиетекстов; 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-схем,других 

графических объектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеиредактированиеграфикиифото; 

 созданиеиредактированиевидео; 

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

 поискианализинформациивИнтернете; 

 моделирование,проектированиеиуправление; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 

 созданиевеб-страницисайтов; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенциииинструментових 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий;включениеивыключение устройств 

ИКТ;получениеинформациио характеристикахкомпьютера;осуществление 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделениедля фиксации отдельныхэлементовобъектови процессов,обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информациив сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиев коллективномсоздании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображенийс помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукойпроизвольныхлинийс использованиемспециализированных 
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компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии срешаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации сгиперссылками, 

слайдыкоторой содержат тексты,звуки,графическиеизображения;организациясообщенияв 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействиявинформационномпространствеобразовательнойорганизации(получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованиемвозможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие вфорумахвсоциальныхобразовательных 

сетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставленияей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и 
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информационнымправамдругихлюдей. 

 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихсявобластииспользованияинформационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могутбытьадаптированыиподобучающихся,комутребуетсяболееполноесопровождениев 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемыхрезультатоввозможенследующийсписоктого,чтообучающийсясможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

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

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создаватьпрезентациинаосновецифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводитьобработкуцифровых звукозаписейс использованиемвозможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийи 

анализировать результаты поиска; 

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоиска 

необходимых книг; 

 искать информацию вразличных базах данных, создавать и заполнятьбазы данных, в 
частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
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информационныеобъектыиссылкинаних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисего 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента; 

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц) 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстового документа; 

 создаватьгипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами. В 

рамках направления 

«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатоввоз

можен,нонеограничиваетсяследующим,список 

того,чтообучающийсясможет: 

 записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияи 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровые данные дляихобработки,втом числе 
статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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 строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформационные 

структуры для описания объектов; 

 конструировать имоделировать сиспользованиемматериальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

Взаимодействиес учебными,научнымиисоциальнымиорганизациямиможетвключать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.2.3.Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиии 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

 определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижение 
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данных результатов(междисциплинарныймодуль,интегративныеурокиит.п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменение универсальных 

учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогом-психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

гимназии. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

 

Пландействийрабочей группыпоразработкепрограммыформированияУУД 
 

Этап Действ 

ия 

Подготовительн 

ый 
Провестианалитическуюработу: 

 рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в школе для 

наиболее эффективного выполнения задач программы 

формирования УУД; 

 определить состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности,детейс ОВЗ,а такжевозможностипостроенияих 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 проанализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУД на 
предыдущем уровне; 

 проанализировать и обсудить опыт применения успешных 

практик, 
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 втомчислесиспользованиеминформационныхресурсов гимназии. 

Основной Разработка общейстратегииразвития УУД, организациии 

механизмареализации задач программы. 

Подготовка описания специальных требований кусловиям 
реализациипрограммы развития УУД 

Заключительный Обсуждение хода реализации программынаметодическихсеминарах с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам гимназия на регулярной основе планирует проведение 

методических советов для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формированияуниверсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, втомчислеинформационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммы УУД, 

включают: 

• укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковгимназии; 

• непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковгимназии, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации программы 

УУД, что включает в себя следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя, в том числе, учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение. 
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 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности формируется МКОУ «Березовская СОШ» с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы МКОУ «Березовская СОШ». 

Целью внеурочной деятельности учащихся является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной и 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культурыповедениявинформационнойсреде. 

Ожидаемыерезультатывнеурочнойдеятельности: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 
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воспитаниеуважительногоотношенияксвоемугороду,гимназии; 

получениедетьмиопытасамостоятельногосоциальногодействия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др.; 

увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом; 

воспитаниеудетейтолерантности,навыковздоровогообразажизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни вобществе социального опытаи формированиевних принимаемой 

обществом системы ценностей. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространстванавсехуровняхобразованиячасывнеурочнойдеятельностивМКОУ 

«Березовская СОШ» используются через реализацию всех трех моделей планов внеурочной 

деятельности: 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 

юношеских общественных объединениях, созданных в гимназии и за ее пределами; 

через приобщение обучающихсяк общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

спреобладаниемпедагогическойподдержкиобучающихсяиработыпообеспечению их 

благополучия в пространстве школы. 

Внеурочная деятельность организуется в МКОУ «Березовская СОШ» по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в формах художественных, 

культурологических, филологических, хоровых студий, сетевых сообществ, школьных 

спортивных клубов и секций, конференций, олимпиад, военно-патриотических объединений, 

экскурсий, соревнований, поисковых и научных исследований, общественно полезных 

практик на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Березовская 

СОШ»используются как собственные ресурсы в сфере дополнительного образования, так и 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

сетевых и социальных партнеров школы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможностиспециализированныхлагерей,тематическихлагерныхсмен. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 часов за 5 лет 

обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в МКОУ 
«Березовская СОШ» заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка 

в организации, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы МКОУ «Березовская СОШ». 

В организации внеурочной деятельности в МКОУ «Березовская СОШ» принимают 

участие все педагогические работники (учителя-предметники, социальный педагог, педагоги- 

психологи, учитель-дефектолог, логопед и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием обучающихся в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают детские сообщества, волонтерские отряды. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках 

межклассных групп, сформированных из параллелей 5-9-х классов. Их наполняемость – от10 

до 20 человек. Программы внеурочной деятельности, разработанные педагогическими 

работниками МКОУ «Березовская СОШ», имеют интегративные связи с рабочими 

программами по учебным дисциплинам и обеспечивают формирование планируемых 

результатов обучения уровней в 5-9 классах. Время, отведенное на внеурочную деятельность 

в МКОУ «Березовская СОШ», составляет не более 1750 часов (за 5 лет обучения). 

Распределениечасов внеурочной деятельности по годам обучения (5-9 классы) 

План внеурочной деятельности (недельная нагрузка в часах) 

Класс 5классы 6классы 7классы 8классы 9 класс 

Количествочасовв 
неделю 

10 8 7 10 9 

Количествоучебных 
недель 

34 34 34 34 34 

Количествочасовза 
год 

340 272 238 340 306 

Итого 1496 

 

Направление внеурочной 

деятельности Основноесодержаниезанятий 
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Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие  ценностного отношения 

обучающихся к  своей Родине– России, 

населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Основная 

задача: 

формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему  для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные  темы занятий связаны  с 

важнейшими аспектами   жизни человека в 

 современной России: знанием родной 

 истории и   пониманием сложностей 

современного   мира,  техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной     культуре     и 

повседневной  культуре   поведения, 

доброжелательным  отношением к окружающим и 

ответственным отношением к    собственным 

поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная 

задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. Основные 

организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на Основная цель: развитие ценностного отношения 

удовлетворение Обучающихся к труду как основному способу 

Профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. Основная задача: 

формирование готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего образования и 

 будущей профессии, осознание важности 

 получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и непрофессиональной деятельности. 

 Основные организационные формы: 
 

 Профориентационные беседы, деловые 
 игры, квесты, решение кейсов, 
 изучение 
 специализированных цифровых 
 ресурсов, профессиональные пробы, 
 моделирующие профессиональную 
 деятельность, экскурсии, посещение 
 ярмарок профессий и 
 профориентационных парков. 
 Основное содержание: 
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 знакомство с миром профессий и 
способом получения 

Профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, 

Поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.);  

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей 

как условий для формирования 

Уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и 

возможности.  

обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей 

как условий для формирования 

уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и 

возможности.  

Занятия,связанныесреализацией Основнаяцель:интеллектуальноеи 
особыхинтеллектуальныхи общекультурное развитие 

социокультурных потребностей обучающихся, удовлетворение их 

обучающихся особыхпознавательных,культурных, 
 оздоровительных потребностейи 
 интересов.  

 Основная задача: формирование 
 ценностногоотношенияобучающихся 
 кзнаниям,какзалогуихсобственного 
 будущего,иккультуревцелом,какк 
  духовному богатству общества, 

 сохраняющему   национальнуюсамобытность 

народов России.Основные направления 

деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному  изучению учебныхпредметовили 

модулей; 

занятияврамкахисследовательскойипроектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонентаобразования или особыми 

этнокультурными интересамиучастников 

образовательных отношений; 

дополнительные   занятия  для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении программы 

или трудности в   освоении языка обучения; 

специальные  занятия   дляобучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 



296 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворениеинтересови 

потребностей 

обучающихсяв 

творческом и 

физическомразвитии,помощьв 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворениеинтересов и 

потребностейобучающихсявтворческомифизическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основныезадачи: 

раскрытиетворческих способностейшкольников, 

формирование унихчувствавкусаи умения ценить 

прекрасное, формированиеценностного отношения к 

культуре; физическое  развитие обучающихся, 

привитие им любви  к спорту и побуждения к 

здоровому   образужизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формированиеустановок на 

защитуслабых;оздоровлениешкольников,привитиеим 

любви к своему краю, его истории,культуре, природе, 

развитие  их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основныеорганизационныеформы:занятияшкольников в

 различных творческих  объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или  кружках 

художественного  творчества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секцияхиклубах,организацияспортивныхтурнирови 

соревнования); 

занятия школьников в объединениях туристско- 

краеведческойнаправленности(экскурсии,развитие 

школьных музеев); 

занятия по программе социальной активности 

обучающихсяначальныхклассов«ОрлятаРоссии». 
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Занятия,направленныена 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся,напедагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных ученических 

сообществ,детскихобщественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления,наорганизацию 

совместно с 

обучающимисякомплекса 

мероприятий 

воспитательнойнаправленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность,лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нестиответственность, 

отстаиватьсвоюточкузренияиприниматьдругиеточки 

зрения. 

Основная задача: обеспечениепсихологического 

благополучияобучающихся в образовательном 

пространстве гимназии, создание условий для развития 

ответственностиза формирование макро и микро 

коммуникаций,складывающихсявгимназии,понимание 

зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности «Движение Первых»; 

волонтерских, трудовых отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; постоянно 

действующего школьного актива для облегчения 

распространениязначимойдляшкольниковинформации и 

полученияобратной связи от классных коллективов, 

инициирующего и организующего проведение 

личностнозначимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов,фестивалей, капустников, 

флэшмобов); 

временных творческих групп,отвечающих за 

проведениетехилииныхконкретныхмероприятий, 

праздников, вечеров,акцийи т.п. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
Пояснительнаязаписка 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьниковвсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотношенийсокружающимиих людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания МКОУ «Березовская СОШ» разработана в соответствии: 

-с Федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 ФедеральныйЗаконот29.122012г.№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

Образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднегообщего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) 

 Национальныйпроект«Образование»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400) 

-сРегиональныминормативно-правовымиактамивсфереобразования: 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29.06.2020 г. №619а «Об 

утверждении Региональной модели воспитания»; 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 14.08.2020 г. №791 «Об 

утверждении комплекса мер по реализации региональной модели воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный инструмент 

профессионального воспитания обучающихся профессиональных образовательных организаций». 

Приказ Департамента от 26.09.2020 г. №609; 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 30.12.2020 г. №1193 «О 

присвоении статуса региональной инновационной площадки» 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристиквоспитательнойработы,осуществляемойвшколе,разрабатываетсясучётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессанауровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 
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Программа разработана с участием педагогического совета школы и совета родителей; 

реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместноссемьейи другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программапредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховным 

ценностям,включаяценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормамповедения,принятымв 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МКОУ «Березовская СОШ» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимсяличностныхрезультатов,определенныеФГОС:формироватьунихосновыроссийской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

ВсоответствиисФГОСличностныерезультатыосвоенияпрограммобщегообразованиядолжны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно- 

нравственного, эстетического, физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образажизнииэмоциональногоблагополучия,трудового,экологического,ценностинаучного 

познания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в МКОУ «Березовская СОШ» являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актамиобщеобразовательнойорганизации.Родители(законныепредставители)несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «Березовская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Этиценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообщества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Березовская СОШ» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленнымивСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года 
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(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№996-р).Приоритетнойзадачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны, укоренённыйвдуховныхикультурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в МКОУ «Березовская СОШ»: развитие 

личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его 

результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

нормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Березовская СОШ»: 

- Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммв 

соответствии с ФГОС. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобщеобразовательныхпрограммвключают 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности,сформированностьценностейсамостоятельностии 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе,окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Березовская СОШ» планируется и 

осуществляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательнойорганизациипоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОС: 
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- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежностикобщностигражданРоссийскойФедерации,кнародуРоссиикакисточникувластив 

Российском государстве и субъектутысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическоевоспитание—воспитаниелюбвикродномукраю,Родине,своемународу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формированиетрадиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическоевоспитание—формированиеэстетическойкультурынаосновероссийских 

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 

состоянияздоровья,навыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценностинаучногопознания—воспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Результатыдостиженияцелиирешениязадачвоспитанияпредставляютсявформе 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитаниявсоответствиисФГОСнауровняхначальногообщего,основногообщего образования 

и среднего общего образования. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 

Направления Характеристики(показатели) 

Гражданско- 

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностиграждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуи 

будущемуродного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственная 

символикаРоссии,своегорегиона),праздников,местпочитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственности 
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 человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно- 

нравственное 

Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственнымнормам,осознающийответственностьзасвои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурногопространстваРоссии,имеющийпервоначальныенавыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы, родного 

языка, русского языка,проявляющийинтереск чтению. 

Эстетическое Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировой 

художественной культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровогообраза 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующиеейпсихофизическиеиповеденческиеособенностис 

учётомвозраста. 

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениек 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейот природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятие 
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 действий,приносящихвредприроде,особенноживымсуществам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценностинаучного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании,интереси уважение 

к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальныхобъектах,многообразииобъектовиявленийприроды, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациии 

осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластях 

знания. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 

Направления Характеристики(показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народаРоссии,тысячелетнейисториироссийскойгосударственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России,реализациисвоихгражданскихправисвободприуважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающийучастиевжизни класса,общеобразовательной 

организации,втомчислесамоуправлении,ориентированныйна участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своегоидругихнародовРоссии,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. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейРодины —Россиивнауке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотической 

направленности. 

Духовно- Знающийиуважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоего 
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нравственное народа,ориентированныйнадуховныеценностиинравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно- 

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства,значениеи 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуи 

литературекакчастидуховнойкультурысвоегонарода,российского 

общества. 

Эстетическое Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющийэмоционально-чувственнуювосприимчивостькразным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,в 

художественномтворчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровогообраза 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значение 

личных усилийвсохраненииздоровья,знающийисоблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёи 

другихлюдей),стремящийсяуправлятьсобственнымэмоциональным 

состоянием. 
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 Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям,стрессовымситуациям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье, 

общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода 

деятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроению 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое Понимающий значениеи глобальный характер экологических 

проблем,путейихрешения,значениеэкологическойкультуры 

человека, общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителяв 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвред природе. 

Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластях 

познания, исследовательской деятельности. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

Направления Характеристики(показатели) 

Гражданское Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскую 

принадлежность(идентичность)вполикультурном, 
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 многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем ибудущем 

на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированноотстаиватьсуверенитетидостоинствонарода России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиенаоснове уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуи 

культурномунаследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам,памятникамнародов,проживающихвроднойстране — 

России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимза 

рубежом, поддерживающий их права, защитуих интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальныхпоступков,поведения,противоречащихэтимценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётомсоблюденияконституционныхправисвободвсехграждан. 
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 Понимающийидеятельновыражающийценностьмежнационального, 

межрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,способныйвести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российскихтрадиционныхсемейныхценностей;пониманиябракакак 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народовРоссии,демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкак 

средствупознанияотечественнойимировойдуховнойкультуры. 

Эстетическое Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,еговлиянияна 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализациютворческихспособностейвразныхвидахискусствас учётом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей,наэстетическоеобустройствособственногобыта. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровогообраза 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правилаличнойи общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегосостояния(физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах,кменяющимсяусловиям(социальным, 
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 информационным,природным). 

Трудовое Уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимомутрудувдоступныхповозрастусоциально-трудовыхролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующийвсоциальнозначимойтрудовойдеятельностиразного 

видавсемье,общеобразовательнойорганизации,своейместности,в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессиональногообразования,кнепрерывномуобразованиюв 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе,готовый учитьсяитрудитьсявсовременномобществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональнойдеятельностивроссийскомобществес учётом 

личныхжизненныхпланов,потребностейсвоейсемьи,общества. 

Экологическое Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологической 

культурынаосновепониманиявлияниясоциально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного,бережливогоприродопользованиявбыту,общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной,ресурсосберегающейдеятельности,участвующийв 

его приобретении другими людьми. 

Ценности 

научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметныхобластяхсучётомсвоихинтересов,способностей, 

достижений. 

Обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующийнавыкикритическогомышления,определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 
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 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизациифактов,осмысленияопытавестественнонаучнойи 

гуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания.Приоритет–этото,чемупедагогическимработникам,работающимсобучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Укладобщеобразовательнойорганизации 

МКОУ «Березовская СОШ» (далее школа) – общеобразовательное учреждение, расположенное 

на территории с. Советского Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

МКОУ «Березовская СОШ» предназначена для обучения детей в соответствии с 

образовательными программами всех уровней образования, а также для реализации дополнительных 

общеразвивающих программам. 

На сегодняшний день в школе 97 обучающихся, 10 классов-комплектов. По социальному 

статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные; семьи с 

детьми ОВЗ. В школе обучаются дети-инвалиды, для них созданы особые условия в рамках 

программы «Доступная среда». 

В школе имеются соответствующие условия в части материально-технической базы: цифровые 

образовательные ресурсы, центр «Точка роста». 

Процесс воспитания в МКОУ «Березовская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела (Дни Здоровья, Осенний кросс, Посвящение в первоклассники, Посвящение в старшеклассники, 

Зарница, День матери, Папа, мама, я – спортивная семья, День Учителя, Осенний марафон, День 

Земли, Фестиваль патриотической песни) через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников являются их коллективная разработка (флешмобы, квизы, 

марафоны, акции, квесты, челленджи, батлы); планирование, проведение и анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора) - система личностного роста 

(Орлята России, Движение первых); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное (веселые старты, предметные викторины) и межвозрастное 

взаимодействие школьников (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей), а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков (школьная газета, ЮИД) секций (баскетбол, волейбол) и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Источниками,оказывающимиположительноевлияниенавоспитательныйпроцесс в 

школе, являются педагоги: 

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивироватьучащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

−специалистысоциально-психологическойслужбышколы,обеспечивающиепедагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

−педагоги-организаторы,использующиевработесучащимисясовременныеформыивиды 

деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач МКОУ «Березовская СОШ» представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы. 

Инвариативные модули Вариативные модули 

1) Урочная деятельность 

2) Курсы внеурочной деятельности 

3) Классное руководство 
4) Основные школьные дела 

5) Внешкольные мероприятия 

6) Организация предметно- 

пространственной среды 

7) Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

8) Самоуправление 

9) Профилактика и безопасность 

1) Детские общественные объединения 

2) Школьные медиа 

3) Добровольческая деятельность 

4) Школьный спортивный клуб 
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10) Социальное партнёрство 

11) Профориентация 
12) Патриотическое воспитание 

(региональный модуль) 

 

 

 

 

Инвариантные модули 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 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 воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечениевниманияобучающихся к ценностномуаспектуизучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 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 общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 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 сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 

возможность ее реализации; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности («Разговоры оважном», 

«Мир профессий»; «Билет в будущее»; «Россия – мои горизонты»; «Орлята России», 

«Движение первых», «IT волонтеры»; «Юнармия»; «Финансовая грамотность»; «История 

архитектуры»; «Школьный музей»; «Край родной, познакомимся с тобой»); 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению («В мире книг»; «Мое Зауралье»); 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности(«Лего-мастер»,«Основыфункциональнойграмотности»,«Первыешагивнауку», 

«Учение с увлечением», «Юный корреспондент», «В мире интересного», «Хочу все знать», «Секреты 

русского языка», «Умники и умницы», «Юный корреспондент», «Физика вокруг нас»,«Лига роботов», 

«Эврика», «Основы функциональной грамотности», «Практическая геометрия»; «Физика в вопросах и 

задачах»; «Говорим правильно»); 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности («Друзья экологии», «В 

гармонии с природой»); 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

(«Юныйхудожник»,«Чудесасвоимируками»,театральныйклуб«Радуга»,«Пальчиковыйтеатр», 

«Основымоделирования»); 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Разговор о правильном 

питании»,«Цени свою жизнь»,«Территория общения»,«Шахматы»,«Движение есть жизнь!»; 

«Стрельба»;«Лыжныегонки»;«Баскетбол»). 

 Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого 

обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в 

современный емумир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствапредусматривает: 

- планированиеипроведениеклассныхчасов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

- выработкусовместнос обучающимисяправилповедениякласса,помогающих освоитьнормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем,коррекциюповеденияобучающихсячерез частные беседыиндивидуальнои вместе с 

их родителями, с другими 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 мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в 

целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийи т.д. 

 Модуль«Основныешкольныедела» 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы («День матери», «День Учителя», «День пожилогочеловека»); 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире («Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Диктант Победы», «Вальс Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный 

хлеб», «Окна Победы»); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
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общеобразовательной организации, обществе («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

старшеклассники», «Последний звонок», «Прощание с начальной школой», «Прощание с Азбукой»); 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, вклад 

в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемыеобучающимисяипедагогами,втомчислесучастиемсоциальныхпартнёров,комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности (Субботники, 

«Подари улыбку»); 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей города («День рождения Курганской области», «Масленица», «Рождество»); 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 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, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

 Модуль«Внешкольныемероприятия» 

- общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипартнёрами 

общеобразовательной организации; 

- внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемыепедагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемыевклассахклассными руководителями,втомчислесовместносродителями(законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

- литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспедиции,слётыит.п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательныхотношенийпоеёсозданию,поддержанию,использованиюввоспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла привходе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
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муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев 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 звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовкуи размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийв 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажейсвободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использованиясвои книги, 

брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
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укладеобщеобразовательнойорганизации,актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсяс 

особыми образовательными потребностями. 

 Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

Задача- организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизаконными 

представителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитиядетей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школывданномвопросе.Работасродителямиилизаконнымипредставителямиобучающихсяв МКОУ 

«Березовская СОШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: На групповом 

уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Совет Учреждения, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных вопросах 

воспитания, ответственности за воспитание через сообщество Школы в социальной сети 

«ВКонтакте»,чаты в мессенджерах, школьном сайте; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Наиндивидуальномуровне: 

• работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

• участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогови 

родителей. 

 Модуль«Самоуправление» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организациейвпорядке,установленномееуставом(статья34пункт17).Этоправообучающиеся 
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могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативеобучающихсясоветаобучающихся(ст.26п.6Федеральногозаконаот29.12.2012№273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитыватьвобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителейученическогоколлектива,администрациишколыипредставителейродительской 

общественности. 

Структура ученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоУровнейи 

осуществляется следующим образом: 

Науровнешколы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для учета мнения 

школьниковповопросамуправленияобразовательной организациейипринятияадминистративных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-черезработувыборного,постояннодействующегоСоветастаршеклассников; 

-черезучастиенаиболееавторитетныхстаршеклассниковвдеятельностиШкольнойслужбы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

Науровнеклассов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост),представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-черездеятельностьактиваивыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличные направления 

работы класса; 

-черезорганизациюпостоянныхисменныхпорученийвначальномзвене. 

Наиндивидуальномуровне: 

-черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхи 

внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

поконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатными 

растениями и другое. 

 

 Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимисяипедагогами –направлениедеятельностившколе,цельюкоторогоявляетсясоздание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Совместнаядеятельностьпедагогов,школьников,родителейпонаправлению«Профилактикаи 

безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыковдетей, 

формирование здорового образа жизни,воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения и реализуется по следующим направлениям: 

- профилактикавредныхпривычек; 
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- профилактическиемерыохраныздоровьяиздоровогообразажизни; 

- профилактикаупотребленияПВАинаркотическихсредств; 

- профилактиканарушенийвповеденииибыту,наулице,вобществе; 

- профилактикабезнадзорности; 

- профилактикасуицидальногоповедения; 

- профилактикапроявленийтерроризмаиэкстремизмавмолодежнойсреде; 

- половоевоспитание; 

- антикоррупционноевоспитание. 

- работасродителями. 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактической деятельностивцелях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданиювобщеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности,выделениеипсихолого-педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпо 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогическогоколлективаиспривлечениемстороннихспециалистов(психологов,конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.); 

- разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленных наработукакс 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности,антитеррористическойиантиэкстремистскойбезопасности,гражданскойоборонеит. д.); 

- организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциальноодобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативнойдевиантномуповедению —познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактикурасширениягрупп,семей обучающихся,требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки исопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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 Модуль«Социальноепартнёрство». 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями 

народовРоссии,разделяющимивсвоейдеятельностицельизадачивоспитания,ценностиитрадиции 

уклада школы. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствашколыпредусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участиепредставителейорганизаций-партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведениенабазеорганизаций-партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских)с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися,педагогамис 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпонаправлению 

«Профориентация»включаетпрофессиональноепросвещение,диагностикуиконсультированиепо 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

- проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготовкуобучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знанияопрофессиях,способахвыборапрофессий,особенностях,условияхразнойпрофессиональной 

деятельности; 

- экскурсиинапредприятия,ворганизации,дающиеначальныепредставленияо 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационныхпарков,лагерей,днейоткрытыхдверейворганизацияхпрофессионального, 

высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационныхсменсучастиемэкспертоввобластипрофориентации,гдеобучающиесямогут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-ресурсов,посвящённыхвыбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

- индивидуальноеконсультированиепсихологомобучающихсяиихродителей(законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
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обучающихся,которыемогутиметьзначениеввыбореимибудущейпрофессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамкахкомпонентаучастниковобразовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

- деятельностьтрудовогоотрядасовместносЦентромзанятостинаселения. 

 

 Модуль«Патриотическоевоспитание»(региональный) 

Патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколениявсегдаявлялосьоднойизважнейших задач 

школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви 

к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, 

осознание своего места в обществе. 

Деятельностьврамкахвоспитательнойработыданногомодулянаправленана: 

- формированиеценностныхпредставленийолюбвикРоссии,народамРоссийскойФедерации,к 

своей малой родине; 

- усвоениеценностиисодержаниятакихпонятийкак«служениеОтечеству», «правоваясистемаи 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие»и др.; 

- развитиенравственныхпредставленийодолге, честиидостоинствевконтекстеотношенияк 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- формированиеуучащихсяпредставленийоценностяхкультурно-историческогонаследияРоссии, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского 

народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально- 

экономическихиполитическихпроцессов,иформированиенаэтойосновеактивнойгражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действеннымиформамиработывданномнаправлениивоспитательнойдеятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, поддержка 

ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения 

ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно- 

эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они 

прославилинашгород»,акция«Милосердие», встречивветеранамибоевыхдействийитружениками тыла 

организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении 

служебных обязанностей); 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа на 

урокахисториииобществознания,экскурсиивмузеи;туристическиепоездки;экскурсиипородному краю; 

изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств; 

- отдельныемероприятияипроекты,направленныенавоспитаниеуважительногоотношенияк 

воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню 

защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории 
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страны). 

Вариативныемодули 

 

 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Задача-поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихобщественных 

объединений и организаций. 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование,созданноепоинициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 г. N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Воспитательныйпотенциалдетскихобщественныхобъединенийреализуетсяврамках первичного 

отделения «Российского движения школьников». 

Реализуются4направлениядеятельности: 

- иформационно-медийное –осуществляется видеосъемка и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, написание статей в школьную газету, 

ведение группы в социальной сети «Вконтакте» с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

организациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителямииродителямимогли 

быоткрытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы(Медиавызов,проект «Контентнаколенке», 

проект «Медиацентры Движения Первых»); 

- личностноеразвитие–осуществляетсячерезтворческоеразвитие,популяризацияЗОЖсреди 

школьников,популяризацияпрофессий(проект«Плодынауки»,«Большойпикник»,фестиваль 

«Открытыйкосмос»); 

-гражданская активность – реализуется через волонтерскую деятельность, поисковую работу, 

изучениеисторииикраеведения, «Школубезопасности»-воспитаниекультурыбезопасностисреди детей 

и подростков (Акция «Экодежурный по стране», «Добро не уходит на каникулы», «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране»); 

-военно-патриотическое – осуществляется при координации с Всероссийским военным- 

патриотическимдвижением«Юнармия»(проект«Школьныймузей»,всероссийскиеакции, посвященные 

Дню Победы). 

Всеэтинаправленияпредполагаютучастиешкольниковврегиональных иливсероссийских 

конкурсах и акциях Движения Первых. 

 

 Модуль«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-официальный сайт школы (https://shkola1kurtamysh-r45.gosweb.gosuslugi.ru/) и официальная группа 

ВКонтакте, (https://vk.com/kurtschool1):освещения деятельности школы, в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

https://shkola1kurtamysh-r45.gosweb.gosuslugi.ru/
https://vk.com/kurtschool1


322 
 

-школьная газета «Школьный квартал»: организуются конкурсы рассказов, поэтическихпроизведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; для старшеклассников на страницах, размещаются 

материалы о колледжах и востребованных рабочих вакансиях. Выпуски газет к различным 

праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям; 

-участиешкольниковвразличныхконкурсахшкольныхмедиа. 

 

 Модуль«Добровольческаядеятельность» 

Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда «Новая волна» 

являетсяразвитиесоциальнойсамореализацииучащихсяпутемознакомлениясразличнымивидами 

социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основнымизадачамидобровольческого(волонтерского)движенияявляются: 

- обеспечитьпопуляризациюидейдобровольчества(волонтёрства)вшкольнойсреде; 

- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого(волонтерского)движенияиучастияучащихсявсоциально-значимыхакцияхи 

проектах; 

- участвоватьвподготовкеипроведениимассовыхсоциально-культурных,информационно- 

просветительских и спортивных мероприятий; 

- наладитьсотрудничествоссоциальнымипартнерамидлясовместнойсоциальнозначимой 

деятельности; 

- воспитыватьактивнуюгражданскуюпозицию,формироватьлидерскиеинравственно-этические 

качества, чувства патриотизма. 

Принципыдеятельностиволонтерского(добровольческого)движения: 

Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца,добровольцы действуют только по доброй воле. 

Безвозмездность–труддобровольцевнеоплачивается,добровольцыоказываютбезвозмездную 

помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

Ответственность–добровольцы,взявшиенасебятуилиинуюработу–принимаютнасебяличную 

ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

Равенство–добровольцыпризнаютравныевозможностиучастиякаждоговколлективной 

деятельности. 

Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствуетихличномусовершенствованию,приобретениюновыхзнанийинавыков,проявлениюспособ

ностейи возможностей, самореализации. 

Нравственность–следуявсвоейдеятельностиморально-этическимнормам,добровольцы,личным 

примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей. 

Основныминаправлениямидеятельностиволонтерского(добровольческого)отряда 

«Новая волна»являются: 

досуговаядеятельность(организациясвободноговременидетей,подростков); 

еятельность (работа с детьми ОВЗ); 
 

боевыхдействий,труженикамтылаипожилымлюдям(совместнос 

социальными службами и советом ветеранов); 

 



323 
 

яипроведениеинтеллектуальныхконкурсов); 

рческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 рамках охраны окружающей среды. 

Формыорганизациидеятельностидобровольческого(волонтёрского)отряда: 
 

 

 

 

2.5.16.Модуль«Школьныйспортивный клуб» 

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся всех 

возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья 

обучающихся,способствующаяпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка,развитию интереса 

к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа жизни и 

пропагандуфизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Модульпризвансформироватьпредставления: 

- офакторах,оказывающихвлияниеназдоровье; 

- оправильном(здоровом)питаниииегорежиме,полезныхпродуктах; 

- рациональнойорганизациирежимадня,учёбыиотдыха; 

- двигательнойактивности; 

- причинахвозникновениязависимостейоттабака,алкоголяи других психоактивных 

- веществ,ихпагубномвлиянииназдоровье;основныхкомпонентахкультурыздоровьяиздорового 

образа жизни; 

- влиянииэмоциональногосостоянияназдоровьеиобщееблагополучие; 

- представленийособственномтеле,возможностяхиограниченияхегофизических 

- уменияследитьзасвоимфизическимсостоянием; 

- осознанномувыборумоделиповедения,позволяющейсохранятьи укреплятьздоровье; 

- формированиесистемыпривычекпофизическойтренировкетела; 

- развитиесистемыпрофилактическихуменийпоохранездоровья; 

- воспитаниепривычкикздоровомуобразужизни. 

Ключевыемероприятия:урокифизическойкультуры,работашкольногоспортивногоклуба«Маяк», 

школьная спартакиада; уроки спорта, спортивные соревнования, классные часы по «ЗОЖ», сдача 

нормативов ФСК «ГТО», участие в городских соревнованиях, работа сети спортивных кружков и 

секций в школе в рамках внеурочной деятельности, а также привлечение специалистов ДЮСШ для 

работы спортивных секций на базе школы, 

товарищескиеспортивныевстречи. 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Кадровоеобеспечение 

Реализациюрабочейпрограммывоспитанияобеспечиваютследующиепедагогические 

работники образовательной организации: 

Должность Количество Функционал 

Директор 1 Осуществляетконтрольразвитиясистемы 

организациивоспитанияобучающихся. 

Заместитель 

директорапо 

4 Осуществляетконтрольреализации 

воспитательногопотенциалаурочнойивнеурочной 
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УВР  деятельности,организуетработуснеуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое 

сопровождениеиконтрольучителей-предметников 

по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимисясОВЗ,изсемей«группыриска». 

Заместитель 

директорапоВР 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческихрешенийпорезультатаманализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. Руководит социально- 

психологической службой, является куратором 

Школьной службой медиации. Курирует 

деятельность Совета старшеклассников, 

волонтёрского объединения. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительногообразования,Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагоговдополнительногообразования,классных 

руководителей. 

Обеспечиваетработу«Навигаторадополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно- 

развивающуюработусучащимися«группыриска» и 

их родителями (законными представителями). 

Организует разработку индивидуальных 

профилактическихпланов(обучающихсякатегории 

СОП, ПДН), обеспечивает их реализацию, 

подготовкуотчетов овыполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, состоящими 

наразличныхвидахучёта;консультацииродителей 

(законных представителей) по корректировке 

детско-родительскихотношений,обучающихсяпо 
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  вопросамличностногоразвития.Проводитзанятия с 

обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-организатор 3 Организуетпроведениешкольныхмероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Классный 

руководитель 

45 Организует воспитательную работу с 

обучающимисяиродителяминауровне классного 

коллектива. 

Учитель-предметник 50 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока 

 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификацииработниковобразовательногоучреждениявобластивоспитания,организациянаучно- 

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведетсяпланомернаяработапопропагандеположенийтеориивоспитательныхсистемсреди 

педагогического коллектива: 

• черезрегулярноепроведениеиучастиевсеминарах,научно-практическихконференциях -от 

школьных до региональных международных; 

• черезнаучно-методическиепособия; 

• череззнакомствоспередовыминаучнымиразработкамиироссийскимопытом. 

Входеработыкличностиклассногоруководителяпредъявлялисьследующиетребования: 

• умениеанализироватьимеющиесявоспитательныересурсы 

• умениепроектировать,распределятьцели; 

• умениеорганизоватьианализироватьдеятельность; 

• умениеосваиватьсвойопытчерезрефлексиюивыражатьеговтехнологической форме; 

• умениеперестроить устаревшиетехнологическиеформыиметоды; 

• способностьксамовыражению. 

Вработеклассныхруководителейпроходитизучение: 

• нормативныхдокументов; 

• изучениеорганизацииисодержанияучебно-воспитательногопроцесса; 

• глубокийивсестороннийанализсостоянияирезультатоввоспитательнойработывшколе; 

• знаниеважнейшихтенденцийразвития учебно-воспитательногопроцессаикачестваподготовки 

учащихся; 



326 
 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитанияосуществляетсяна 

основании следующих локальных актов: 

- Основнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразования; 

- Учебныйплан; 

- Рабочаяпрограммавоспитаниякакчастьосновнойобразовательнойпрограммы; 

- Рабочиепрограммыпедагогов; 

-Должностныеинструкцииспециалистов,отвечающихзаорганизациювоспитательной 

деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающеекадровыйсостав,реализующийвоспитательнуюдеятельностьвобразовательном 

учреждении); 

- Положениеоклассномруководстве. 

– Положениеосоветепрофилактикибезнадзорностииправонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положениеобиспользованиигосударственныхсимволов. 

– Положениеофизкультурно-спортивномклубе. 

– Положениеопостановкедетейисемейна ВШУ. 

– ПоложениеоШкольнойслужбемедиации. 

– Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 

– Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

– Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

 

 Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательными потребностями 

В настоящее время в МКОУ «Березовская СОШ», получает образование дети с  ОВЗ и дети 

инвалиды во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в 

школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях 

группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в 

своихсилах,опытработывкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждогообучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсОВЗсокружающимидляих 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсех 

участников образовательных отношений; 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихсясОВЗвразвитиии 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
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компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- наличностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

 

 Анализ воспитательного  процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянауровняхначальногообщего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующегоихрешенияспривлечением(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйплан 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- Взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритетанализасущностныхсторонвоспитанияориентируетнаизучениепреждевсегоне 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработников(знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социальноговоспитания,вкоторомобщеобразовательнаяорганизацияучаствуетнарядусдругими 

социальными институтами, так и стихийной 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 директора по 

воспитательнойработе(педагогом-психологом,социальнымпедагогом)споследующимобсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточиваетсянавопросах:какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему;какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическому 

коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиеинтересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, 
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социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей)обучающихся,советаобучающихся.Способамиполученияинформацииосостоянии 
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организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседанииметодическихобъединенийклассныхруководителейилипедагогическомсовете.Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

- реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

- организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

- деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

- внешкольныхмероприятий; 

- созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

- взаимодействиясродительскимсообществом; 

- деятельностиученическогосамоуправления; 

- деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

- реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

- деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

- действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

- работышкольныхмедиа; 

- добровольческойдеятельностиобучающихся; 

- работышкольныхспортивныхклубов. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательнойработе(совместноссоветникомдиректораповоспитательнойработаприналичии)в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе. 



Календарный план воспитательной работы школы 
(уровень основного общего образования) 

1 четверть–«Природа родного края. В здоровом теле–здоровый дух» 
2 четверть-«Сила Росси–в единстве народов» 

3 четверть–«Месячник оборонно-массовой и спортивной работы» 

4 четверть–«День великой Победы» 

Урочная деятельность 

Направления воспитания Дела, события,  мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Всероссийский урок ОБЖ 5-9 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети интернет 

5-9 октябрь Учитель информатики 

Большой этнографический диктант 5-9 3-8ноября Учителя географиии 
биологии 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 
пожарной охраны) 

5-9 апрель Преподаватель ОБЖ 

патриотическое 
воспитание 

Уроки в музее 5-9 В течение года Учителя истории 

духовно-нравственное 
воспитание 

Библиотечные уроки 5-9 В течение года Педагог-библиотекарь 

Эстетическое воспитание Международный день музыки (информационная 
минутка на уроках музыки) 

5-9 3 октября Учитель музыки 

Международный день художника 
(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5-9 8 декабря Учитель изобразительного 

искусств 

Ценности научного 

познания 

Всероссийская олимпиада школьников 5-9 Октябрь-ноябрь Зам. директора по УВР 
Учителя 

    



 Неделя гуманитарных наук 5-9 ноябрь Зам.директора по УВР 
Учителя гуманитарного 

цикла 

Урок цифры 5-9 декабрь Зам.директора по УВР 
Учитель информатики 

Неделяматематики 5-9 март Зам.директора по УВР 

Учитель информатики 
Учитель математики 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 
(информационная минутка на уроках литературы) 

5-9 3 марта Зам.директора по УВР 
Учителя литературы 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 
благополучия 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

5-9 В течение года Учителя 

Урок здоровья, посвященный Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 апрель Учитель физической 

культуры 

Экологическое воспитание Сезонные экскурсии на открытом воздухе 5-9 В течение года Учитель географии 

Географический диктант 5-9 30 октября Учитель географии 

Неделя экологии 5-9 октябрь Учитель биологии 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

 Курсы внеурочной деятельности 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 5-9 Каждый 

понедельник 

Руководитель курса 

Профориентация Мир профессий 5 Каждый четверг Руководитель курса 

Профориентация Россия–мои горизонты 6-9 Каждый четверг Руководитель курса 

Профориентация Билет в будущее 9 В течение года Руководитель курса 



Классное руководство 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Диагностика уровня сформированности 
гражданских качеств личности школьников 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение мероприятий на каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т.д.) 

5-9 По календарному 
графику 

Классные руководители 

патриотическое 

воспитание 

Работа с государственными символами России 5-9 В течение года Классные руководители 

Церемония поднятия флага 5-9 Каждый 
понедельник 

Зам.директора по ВР  

Классные коллективные творческие дела 5-9 В течение года Классные руководители 

духовно-нравственное 

воспитание 

Мониторинг социальных сетей 5-9 еженедельно Классные руководители 

Сплочение коллектива класса через игры и 
тренинги на командообразование 

5-9 В течение года Классные руководители 

Празднования дней рождения обучающихся 5-9 В течение года Классные руководители 

Налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогами, успеваемость 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение регулярных 

родительских собраний 

5-9 1раз в четверть Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 5-9 В течение года Классные руководители 

Эстетическое воспитание Оформление классных уголков, участие в 
конкурсах рисунков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовоевоспитание  Общественно-полезный труд 5-9 В течение года Классные руководители 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 
благополучия 

Инструктажи по технике безопасности 5-9 В течение года Классные руководители 

Экологическое воспитание Участие в субботниках 5-9 В течение года Классные руководители 

Ценности 

научного познания 

Проверка дневников, выставление оценок 5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по 5-9 В течение года Классные руководители 



 Ведению личных портфолио, в которых они 
Фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения 

   

Консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, 

Предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися 

5-9 В течение года Классные руководители 

Основные школьные дела 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание День знаний 5-9 1сентября Зам. директора по 

ВР  

День народного единства 5-9 4 ноября Классные 
руководители 

День прав человека 5-9 10 декабря Классные 
руководители 

День Конституции Российской Федерации 5-9 12 декабря Классные 
руководители 

День спасателя 5-9 27 декабря Классные 
руководители 

100-летие Куртамышского муниципального округа 5-9 8 марта Классные 
руководители 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Классные 
руководители 

Торжественная линейка «Окончание учебного 
года» 

5-9 31 мая Зам. директора по 
ВР  

День России 5-9 12 июня Классные 
руководители 

День Государственного флага Российской 
Федерации 

5-9 22августа Классные 
руководители 

духовно-нравственное 

воспитание 

Международный день пожилых людей; 5-9 1 октября Классные 
руководители 

День Учителя 5-9 5 октября Зам.директора по ВР  



    Классные руководители 

День отца 5-9 16 октября   Классные 
руководители 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря   Классные 
руководители 

Новый год 5-9 19.12-30.12 Зам.директора по ВР 
  Классные 

руководители 

Рождество Христово 5-9 7января   Классные 
руководители 

Международный женский день 5-9 8 марта Зам.директора по ВР 

Классные 
руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24 мая Классные 
руководители 

Праздник«Последнего звонка» 9 25 мая   Классные 
руководители 

День семьи, любви и верности 5-9 8 июля   Классные руководители 

Эстетическое воспитание Встречи с поэтами и с творческими личностями  5-9 В течение года   Классные руководители 

Трудовое воспитание Конкурс «Самый чистый класс» 5-9 В течение года   Классные руководители 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Осенний легкоатлетический кросс 5-9 сентябрь Учитель физической 
культуры  Классные 

руководители 

День Здоровья 5-9 сентябрь, май Учитель 
физической 
культуры 

Декада «Мы за ЗОЖ» 5-9 декабрь Классные руководители 

Экологическое воспитание День защиты животных 5-9 4 октября   Классные 
руководители 

Мероприятия в рамках экологической акции 
«Зеленая планета». Час Земли 

5-9 апрель   Классные 
руководители 

День эколога 5-9 5 июня   Классные 
руководители 



Ценности 

научного познания 

Международный день школьных библиотек 5-9 4понедельник 
октября 

   Библиотекарь  

День русской науки 5-9 8 февраля   Классные 
руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля   Классные 
руководители 

Пушкинский день России 5-9 6 июня   Классные 
руководители 

Внешкольные мероприятия 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Посещение мероприятий в Центре Культуры г. 
Куртамыш 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Патриотическое  

воспитание  

Районный конкурс «Зарница» 8-9 Февраль-май Зам.директора по ВР 
  Преподаватель ОБЗР 

Трудовое воспитание  «Профпробы» 9 По плану МОУО Классные руководители 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 
благополучия 

Участие в спартакиаде школьников 5-9 В течение года Учитель физической 

культуры 

Ценности 
научного познания 

Участие в интеллектуальных конкурсах и квизах 5-9 В течение года Классные руководители 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Направлениявоспитания Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Оформление внешнего вида здания, фасада, холла 

при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 



 истории, исторической символики региона    

Организацию и проведение церемоний поднятия 
(спуска)государственного флага Российской 
Федерации 

5-9 Каждый 

понедельник 

Зам.директора по ВР 
Преподаватель ОБЗР 

Разучивание и исполнение гимна Российской 
Федерации 

5-9 В течение года Учитель музыки 

оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданского содержания 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

патриотическое 

воспитание 

размещение карт России, регионов, 

муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися)с 

изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников 
Отечества 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»- 
памятная доска 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР   

оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 
патриотического содержания 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

духовно-нравственное 
воспитание 

изготовление, размещение, обновление 
художественных изображений(символических, 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР   



 живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и 
быта, духовной культуры народов России 

  Классные руководители 

оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты  

об интересных событиях, поздравления педагогов 
и обучающихся 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

Эстетическое воспитание Подготовка и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях 

5-9 В течение года   Классные руководители 

оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров(событийный дизайн) 

5-9 В течение года   Классные руководители 

Трудовое воспитание поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

оформление, поддержание и использование 

игровых пространств, спортивных и игровых 
площадок, зон активного и тихого отдыха 

5-9 В течение года Учитель физической 

культуры 

обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.),акцентирующих внимание 

обучающихся на актуальных вопросах 
профилактики и безопасности 

5-9 В течение года Учителя начальных классов 

Экологическое воспитание Озеленение территории при общеобразовательной 

организации 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 
  Классные 

руководители 

Ценности 
научного познания 

Оформление выставок конкурсных работ 
предметных недель 

5-9 В течение года Учителя начальных классов 

Взаимодействие с родителями 

Направления воспитания Дела ,события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Создание и деятельность в классах 5-9 В течение года Классные руководители 



 представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета классов), 

участвующих в обсуждении решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете общеобразовательной 
организации 

   

Участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных 

представителей); 

5-9 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 
сайт, группу ВК, родительские сообщества 

5-9 В течение года Классные руководители 

Родительский патруль 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях службы медиации 5-9 В течение года Зам.директора по УВР,ВР 

патриотическое 
воспитание 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая Классные руководители 

духовно-нравственное 

воспитание 

Тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений 

Обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовое воспитание Встреча с родителями и рассказ об их профессиях 5-9 В течение года Классные руководители 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 
благополучия 

Дружеские встречи команд родителей и детейп о 

разным видам спорта 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Ценности 

научного познания 

Родительские дни, в которые родители(законные 

представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия 

5-9 В течение года Классные руководители 

Самоуправление 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Гражданское воспитание Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Правила класса 5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания), акция «Внимание дети» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

День солидарности борьбы с терроризмом 5-9 3 сентября Зам.директора по ВР   

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 сентябрь Ответственный по 
БДД   

Участие в олимпиаде «Безопасные дороги» на 
платформе «Учи.ру» 

5-9 Сентябрь-октябрь Ответственный по 
БДД   

Профилактический совет 5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Проведение коррекционно-воспитательной 
работы с обучающимися «группы риска» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 
Зам.директора по УВР 

Встречи с инспектором ПДН и работником 

ГИБДД с целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетними 

5-9 По согласованию Зам. директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

Акция «Телефон доверия» 5-9 В течение года Классные руководители 

патриотическое 
воспитание 

Профилактика участия детей в деструктивных 
сообществах 

5-9 В течение года Классные руководители 

духовно-нравственное 
воспитание 

Посещение семей, находящихся в социально- 
опасном положении 

5-9 В течение года Социальный педагог 
Классные руководители 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

Реализация программы «Цени свою жизнь» 5-9 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Неделя психологии 5-9 октябрь Педагог-психолог 
Педагог-организатор 



благополучия     

Ценности 
научного познания 

Адаптация пятиклассников 5 октябрь Педагог-психолог 

Профориентация 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Цикл встреч «Профессии наших родителей» 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

 Конкурс рисунков, проект «Профессии моих 
родителей»,викторина «Все профессии важны– 
выбирай на вкус!», беседы 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Встречи с выпускниками школы «Секреты 
успешной карьеры» 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение тематических классных часов 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовое воспитание Участие в «Проектории» 5-9 В течениег ода Классные руководители 

Работа в трудовом отряде 8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Патриотическое воспитание 

Направления воспитания Дела, события,  мероприятия Классы Сроки Ответственные 

патриотическое 

воспитание 

День окончания Второй мировой войны, День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

5-9 3 сентября   Классные 
руководители 

Диктант Победы 8-9 сентябрь Учителя истории 
Классные руководители   

Битва за Москву 5-9 5 декабря   Классные 
руководители 

День Александра Невского 5-9 6 декабря   Классные 
руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря   Классные 
руководители 

День снятия блокады Ленинграда 5-9 27января   Классные 
руководители 

День воинской славы России 5-9 2 февраля   Классные 
руководители 



День защитника Отечества 5-9 20.02.-23.02   Классные 
руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 5-9 февраль Зам.директора по ВР   

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта   Классные 
руководители 

 День космонавтики 5-9 12 апреля   Классные 
руководители 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента»,«Окна победы», «Я помню, я горжусь» 

5-9 май Зам.директора по ВР 
  Классные 

руководители 

День Победы 5-9 9 мая Зам.директора по ВР 

  Классные 
руководители 

День памяти и скорби 5-9 22 июня Зам.директора по ВР 
  Классные 

руководители 

День воинской славы России 5-9 25августа Зам.директора по ВР   

Классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 5-9 В течение года   Классные 
руководители 

Детские общественные объединения 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

-гражданское воспитание 
-патриотическое 

воспитание 

-физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

-духовно-нравственное 

воспитание 

-эстетическое воспитание 
-трудовое воспитание 

Участие в акциях, проектах и конкурсах 

Движения Первых 

Выборы лидеров Движения Первых 

5-9 В течение года Председатель первичного 

отделения 

  



Гражданское воспитание 

-патриотическое 
воспитание 

Деятельность отряда ЮИДД 5-9 В течение года Руководитель отряда 

Добровольческая деятельность 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданское воспитание Акция «Помоги пойти учиться» 8-9 сентябрь Руководитель отряда 

Акция «Добро», посвященная Дню пожилого 
человека» 

8-9 октябрь Руководитель отряда 

Участие во Всероссийской акции, посвященной 
Дню добровольца России 

8-9 5 декабря Руководитель отряда 

Акция «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке»,посвященная 
Международному Дню инвалидов 

8-9 декабрь Руководитель отряда 

Фестиваль волонтеров 8-9 декабрь Руководитель отряда 

патриотическое 

воспитание 

Акция «Спасибо Вам» (поздравление ветеранов 
с Днем защитника Отечества) 

8-9 февраль Руководитель отряда 

Участие в акциях «Волонтеры Победы» 8-9 май Руководитель отряда 

духовно-нравственное 

воспитание 

Школьная акция «Сохрани книгу», 

посвящённую Международному 
Дню 

книгодарения 

8-9 февраль Руководитель отряда 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 
благополучия 

Акция, посвященная здоровому образу жизни 

«Дадим себе шанс» 

8-9 ноябрь Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб 

Направления воспитания Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Участие в школьных мероприятиях 
согласно плану работы школьного 
спортивного клуба 

5-9 В течение года Руководитель клуба 

Сдача норм ВФСК ГТО 5-9 В течение года Руководитель клуба   

Деятельность спортивных кружков и секций 5-9 В течение года Руководитель клуба   
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В результате самоанализа выявлены следующие проблемы: недостаточный уровень 

социальной компетентности обучающихся, который выражается у отдельных групп учеников 

в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного 

поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами 

поведения. 

В новом учебном году гимназия планирует особое внимание уделить повышению уровня 

социальной компетентности учащихся, учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей 

обучающихся 5–9-х классов. 

Календарный план воспитательной работы (Организационный раздел ООП ООО, пункт 

3.3) 

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатываетсядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого-медико-педагогическойкомиссией и 

Препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего 

образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно гимназией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк). 
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

 Цели и задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, 

их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 



342  

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель- 

логопед, социальный педагог). 

 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями 

вобученииисоциализации;подготовкарекомендацийпооказаниюобучающимсяпсихолого- 

педагогической помощи в условиях гимназии; 

 определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
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 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

 

Системапсихолого–педагогическогоизученияребенка.Диагностическоенаправление. 

Аспекты 
изучения ребенка Содержание работы 

Методы работы 

Медицинское  

(школьный 

медицинский 
работник) 

Анализ здоровья обучающихся с 

ОВЗ. Определение состояния 

физического и психического 
здоровья 

1. Изучение 

медицинской документации: 
история развития ребенка, изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.); состояние анализаторов. 

2. Медицинское наблюдение 
специалистами детской 
поликлиники 

Лечебно–профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за 
обучающихся с ОВЗ 

Психологическое 

(педагог– психолог) 

Обследование актуального 

уровня психического развития, 
Определение зоны ближайшего 
развития 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

Анализ состояния психолого- 

педагогического статуса 
школьников и тех параметров, 

которые необходимо изучать для 

успешного 
сопровождения УВП 

«Цвето–ассоциативная методика М. 

Парачева. Методики изучения школьной 

мотивации. 

Выявление индивидуальных 
особенностей интеллектуального

 и 
личностного развития 
обучающихся 

Тесты Равена; Амтхауэра; 
личностные опросники 

Кеттела 

Мониторинг сформированности 
метапредметных, предметных, 

личностных УУД учащихся 

Диагностический блок по 
сформированности личностных, 

метапредметных УУД. 

Прогнозирование возможных 

сложностей в связи с переходом 
детей на следующую возрастную 
ступень 

Филлипс–тест, 

Рисуночный тест «Моя школа». 

Прогнозирование возможных 

сложностей в связи с 
прохождением программного 

материала детьми 
С ОВЗ 

Изучение особенностей памяти, 

внимания, мышления. 

Определение интересов и 

склонностей обучающихся в 

рамках предпрофильной 
подготовки и профильного 

обучения. 

ДДО, «Карта интересов», тест 

Холланда, изучение мотивации 

выбора будущей профессии; 

построение личной профессиональной 

перспективы 
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 Анализ удовлетворенности 
Родителей  качеством 
образовательной подготовки в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения 

Анкетирование 

 

Социально– 

педагогическое 

(социальный 
педагог, 

классный 

руководитель, 
учителя- 

предметники) 

Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. 

Посещение семьи ребенка 

Обеспечение педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, программы 

Умение учиться: 
организованность, выполнение 
требований педагогов, 
самостоятельная  работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении   новым 
материалом. 

Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика. Опросы и анкетирование 

Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, 
воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: 
преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей(учитель). 

Особенности личности: 
интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 
долга и  ответственности. 

Соблюдение 
правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Консультации с родителями и 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба 
с детьми, отношение к 
притязаний и самооценка. 

Социометрическое исследование 

классного коллектива, уровня 
самооценки и притязаний 

ребенка. 

Коррекционная работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 
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приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации(на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

Оздоровительные 

процедуры 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 
обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 
обучающихся 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 
отклонений и 

нарушений 

развития, 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Осуществление 

индивидуально 

го подхода 
обучения 

ребенка с ОВЗ 

Освоение 

учениками 

образовательной 
программы 

основного 
общего 
образования 
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Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

Коррекционно- 

развивающие 
занятия 

Реализация 

коррекционно 

- 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность 

психических 
процессов, 

необходимых для 

освоения 
образовательной 

программы 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, педагогов 

по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; оказание 

помощи в вопросах развития, воспитания и обучения. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 
регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной 

позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 
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 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

 

С целью создания условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе реализуются программы 

по формированию психолого – педагогической компетенции. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Система 

повышения 
психолого - 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Ознакомление с 

психолого- 
педагогическими, 

физиологическими 

и возрастными 

особенностями 
учащихся, 

педагогическая и 

психологическая 
помощь в решении 

трудностей в 

обучении и 
воспитании 

Консультирование 

Родительские собрания 
Лекции по 

профилактике 

школьной 

дезадаптации, кризисам 
возрастного 

развития, по 

формированию 
детского коллектива, 

по возрастным 

особенностям детей, 
профилактике 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения и проблем 
школьного обучения, 

физического 

развития. 
Анкетирование. 

Опрос родителей по 
вопросам обучения и 
воспитания 

в 
течение  

учебного 

года 

учитель – 

логопед 
педагог – 

психолог 

социальный 

педагог 
заместитель 

директора по 

УВР 
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Система 

повышения 
психолого - 

педагогической 

компетентности 
педагогов 

Ознакомление с 

психологическими, 
возрастными 

особенностями, 

нарушениями 
физического 

здоровья и 

развития, по 

проблемам 
воспитания и 

обучения 
учащихся с 
ОВЗ 

Обучающие 

тренинги и 
семинары с 

педагогами по 

взаимодействию с 
детьми с ОВЗ, 

участие в 

педсоветах, 

консилиумах по 
вопросам обучения и 

воспитания 

В 
течение 
учебного  

года 

учитель – 

логопед 
педагог – 

психолог 

социальный 
педагог 

заместитель 

директора по 

УВР 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально- ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

Просветительская работа 

Реализацияданногонаправленияопираетсянарядвзаимосвязанныхтребований: 

 целостныйподходканализуразвитияребёнкавусловияхобразовательнойсреды; 

 своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в 

развитии ребёнка, обусловленных его индивидуально-психологическими 

особенностями; 

 предупреждение возможных осложнений, связанных с переходом 
ребёнка наследующую возрастную ступень; 

 создание благоприятного, безопасного психологического климата, 

обеспечивающегоблагополучиевразвитииребёнканакаждомвозрастномэтапе. 

 

Задачи Планируемые Виды и Сроки Ответственные 
(направления) результаты формы 

деятельности  деятельности, 

  мероприятия 

Информирование Участие в работе Информацио 
нные 

По учитель–логопед 

родителей семинаров,  отдельном 
у 

педагог– 

(законных тренингов и др.по мероприятия плану- психолог 
представителей) 
по 

вопросам  графику социальный 

медицинским, инклюзивного   педагог 

социальным, образования   заместитель 

правовыми 
другим 

   директора по 

вопросам    УВР 

Психолого- Организация Информацио 
н 

По учитель– 
логопед 
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педагогическое методических ные отдельном педагог– 
  

мероприятия 

у  

просвещение мероприятийпо плану- психолог 

педагогических вопросам графику социальный 

работниковпо инклюзивного  педагог 

вопросам 
развития, 

образования  заместитель 

обучения и   директорапо 

воспитания 
данной 

  УВР 

категориидетей    

 

 Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога. 

ПКР подготовлена рабочей группой школы поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 

анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно- 

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого- 

педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержкаобучающихсяструдностямивобученииисоциализацииобеспечиваются 

специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
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воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается школой самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективывпрограммуобученияи в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительныхдидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общегообразования может 

реализовываться школой как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описываются 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

школы, методических 

объединенияхидр. 

 

 Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебныхнагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно- 

развивающаянаправленность учебно-воспитательного процесса; 

—учетиндивидуальных особенностей иособых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 
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—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальныеобразовательные 

потребности обучающихся; 

—использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм). 

 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально- 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и 

социализации,обихиндивидуальныхобразовательныхи социально-коммуникативных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

 

Материально-техническоеобеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную икоррекционно- 

развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально- технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации,к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями,установленными Стандартом. 

 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Вовнеурочной—личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на основе 
принципов сохранения и укрепления здоровья; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 
сверстникамии взрослыми; 

формирование адекватных представлений о возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

• овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни 

• овладениенавыкамикоммуникации; 

• дифференциацияи осмыслениекартинымираи еёвременно-пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно 
значим 

ые 
компетенции 

Требованиякрезультатам 

Развитиеадекватных Умениеадекватнооцениватьсвоисилы,понимать,что 

представлений о можноичегонельзя. 

вступатьв Умение пользоваться личными адаптивными 

коммуникациюсо средствамивразныхситуациях. 

взрослыми по Пониманиетого,чтопожаловатьсяипопроситьо 

вопросаммедицинского помощиприпроблемахвжизнеобеспечении–это 

сопровождения и нормально,инеобходимо. 

обучения Умениеадекватновыбратьвзрослогоиобратитьсяк 
 немузапомощью,точноописатьвозникшуюпроблему, 
 иметьдостаточныйзапасфразиопределений. 
 Готовность выделять ситуации, когда требуется 
 привлечениеродителей,умениеобъяснятьучителю 
 (работникушколы)необходимостьсвязатьсяссемьей. 
 Умениеобратитьсяквзрослымпризатрудненияхв 
 учебном процессе, сформулировать запрос о 

 специальнойпомощи. 

Овладениесоциально- Стремлениексамостоятельностиинезависимостив 
быту 

Бытовымиумениями, ипомощидругимлюдямвбыту. 

Используемымив Овладениенавыкамисамообслуживаниядомаившколе. 

повседневнойжизни Умениевключатьсявразнообразныеповседневныедела. 

 Умениеприниматьпосильноеучастие,братьна себя 
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 ответственностьвкаких-тообластяхдомашнейжизни. 
Представленияобустройствешкольнойжизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписаниизанятий.    

Готовностьпопроситьопомощивслучаезатруднений. 

Готовностьвключатьсявразнообразные 
повседневные школьные и домашние 

 

делаиприниматьвнихпосильное  

участие,братьнасебяответственность.  

Пониманиезначения праздника дома и в школе, того, 
что праздники бывают разными. 
Стремлениепорадоватьблизких.  

Стремление участвовать 
проведении 

в подготовкеи  

праздника    

Умениерешать Овладениенавыкамикоммуникации  

Актуальныежизненные Умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, 

 

задачи,используя выразитьсвоинамерения,просьбу,пожелание,  

Коммуникациюкак опасения,завершитьразговор.   

средстводостижения 
цели 

Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, 

 

(вербальную, благодарность,сочувствиеит.д.  

невербальную). Умениеполучатьиуточнятьинформациюот 
собеседника. 

 

 Освоениекультурныхформвыражениясвоихчувств. 

 Расширениекругаситуаций,вкоторыхребёнок может 

 использоватькоммуникацию как средство 
достижения цели. 

 

 
Умение передать свои впечатления,соображения, 

 умозаключения так, чтобы быть понятым 
другимчеловеком. 

 Умениеприниматьивключатьвсвойличный 
опыт жизненный опыт других людей. 

 

 
Умениеделитьсясвоимивоспоминаниями, 
впечатлениями 

 

 ипланамисдругимилюдьми   

Дифференциацияи Адекватностьбытовогоповеденияребёнкасточки 
зрения 

осмыслениекартины 
мира и её 

опасности/ безопасностии для себя, и для 
окружающих; 

 

временно- 
пространственной 

сохранности окружающей предметной иприродной 
среды. 

 Использованиевещейвсоответствии сих 
функциями, 

 

 принятымпорядкомихарактеромданнойситуации. 

 Расширениеинакоплениезнакомых и 
разнообразно 

 

 освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 
дача, 

 лес, парк, речка, городские и 
загородные 
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 достопримечательностиидр. 

Активность вовзаимодействии смиром, понимание 

собственнойрезультативности. 

Накопление опыта освоения нового при 
помощи 

экскурсийипутешествий. 

Умение накапливать личныевпечатления,связанные с 

явлениямиокружающегомира,упорядочиватьих во 

 времениипространстве. 
Умение устанавливатьвзаимосвязь природногопорядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя вбыту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в 

обучении и социализации. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержанияпромежуточной аттестации обучающихсяврамках 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 предыдущих индивидуальных достижений, а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Организационный раздел программы основного общего образованияопределяетобщие 

рамки организации образовательной деятельности школы, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятийвоспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 УЧЕБНЫЙПЛАНПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ. 

Учебный план основного общего образования Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Березовская СОШ" (далее - учебный план) для 5-9 

классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение " Березовская СОШ ", разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой 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 казенное общеобразовательное учреждение  " 

Березовская СОШ " начинается 01.09.2024 и заканчивается 26.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели. 

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 

классах – 33 часа. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  " Березовская 

СОШ " языком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение второго иностранного языка 

При изучении предметов технология осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  " Березовская СОШ ". 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 



УЧЕБНЫЙПЛАН 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс 

Количествочасовв неделю 

5а 5б 5в 5е 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Роднойязыки 

родная 

литература 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Родная 
литература 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вероятностьи 
статистика 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 

Обществознание 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Технология Труд 
(технология) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы Основы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 



безопасностии 
защиты Родины 

безопасностии 
защиты Родины 

                

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 
России 

Основыдуховно- 

нравственной 

культуры 
народовРоссии 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 28 28 28 28 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33.5 33.5 33.5 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименованиеучебногокурса                 

Функциональнаяграмотность 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика.Нагляднаягеометрия. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практикумрешенияматематических 
задач. 

0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Введениевкурсхимии 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовкак ГИАпо Русскому 
языку 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

ПодготовкакГИАпоМатематике 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

ПодготовкакГИАпредметыпо 
выбору 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 

ИТОГОнедельнаянагрузка 28 28 28 28 30 30 30 33 31 31 32 32 32 36 36 36 

Количествоучебныхнедель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всегочасоввгод 952 952 952 952 1020 1020 1020 1122 1054 1054 1088 1088 1088 1173 1173 1173 
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 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

1. Продолжительностьучебногогода: 

5-8классы–34недели(с01.09.2024г.по26.05.2025г.) 

9классы–34неделибез учетагосударственнойитоговойаттестации(с01.09.2023г.по 

24.05.2024 г.) 

 

2. Продолжительностьучебнойнедели: 

5-9классы–6-дневнаяучебнаянеделя 

 

3. Периодыобразовательнойдеятельности 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 

 

 Продолжительностьканикулвкалендарныхднях 

Каникулярныйпериод Продолжительностьканикулвкалендарных 
днях 

Осенниеканикулы 10 дней 

Зимниеканикулы 10 дней 

Весенниеканикулы 9 дней 

Летниеканикулы 99 дней 

4. Промежуточнаяаттестация. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Березовская СОШ» без прекращения образовательной 

деятельности в конце учебного года по учебным предметам, учебным курсам (модулям) 

учебного плана в форме накопительной балльной системы оценки предметных результатов 

деятельности обучающихся при освоении образовательной программы за учебный год 

(годовое оценивание). 

Отметка по учебному предмету за год выставляется на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками, полученными обучающимся, в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

5. Государственная(итоговая)аттестация. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО. 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

Школе, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностейорганизаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающихособенности развития 

и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

- запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Гимназии, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 
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 Описание кадровых условий реализации основной 
образовательнойпрограммыосновногообщего образования. 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

укомплектованностьобразовательной организациипедагогическими,руководящимии 

иными работниками; 

уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковгимназии,участвующимив 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

МКОУ «Березовская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Специфика кадров гимназии определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализеёхода и результатов. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

основного общего образования: 
Должность Должностные Количество Уровеньквалификации  

обязанности работников 
в 

работниковОУ  

 ОУ Требованиякуровню Фактический 
 (требуется квалификации 

 /имеется)  

Директор обеспечив 

ает 

системную 
образовательнуюи 

1/1 высшее 

профессиональн 

ое 
образованиепо 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

административно-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

направлениям  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

хозяйственную подготовки 

работу «Государственноеи 

образовательного муниципальное 
учреждения управление», 

 «Менеджмент», 
 «Управление 
 персоналом» истаж 
 работына 
 педагогических 
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   должностяхнеменее5 
лет 

 

либовысшее 
профессиональное 

образованиеи 
дополнительное 

профессиональное 
образованиевобласти 

государственногои 
муниципального 

управленияили 
менеджментаи 
экономикиистаж 

работына 
педагогическихили 

руководящих 
должностяхнеменее 5 

лет. 
Заместитель координируетработу  высшее Соответствует 
директора преподавателей, профессиональное 

 воспитателей, образованиепо 
 разработкуучебно- направлениям 
 методическойииной подготовки 
 документации. «Государственноеи 
 Обеспечивает муниципальное 
 совершенствование управление», 
 методоворганизации «Менеджмент», 
 образовательного «Управление 
 процесса. персоналом» истаж 
 Осуществляет работына 
 контрольза педагогических 

 качеством должностяхнеменее5 лет 

 образовательного либовысшее 
 процесса профессиональное 
  образованиеи 
  дополнительное 
  профессиональное 
  образованиевобласти 
  государственногои 
  муниципального 
  управленияили 
  менеджментаи 
  экономикиистаж 
  работына 
  педагогическихили 
  руководящих 

  должностяхнеменее 5 

  лет. 

Учитель осуществляет  высшее Соответствует 
обучениеи профессиональное 
воспитание образованиеилисреднее 

обучающихся, профессиональное 

способствует образованиепо 

формированию направлению подготовки 

 общейкультуры  

 

 

 

 

 
 

«Образованиеи  

 

 

 

 

 
 

личности, педагогика»илив 
области, 

социализации, соответствующей 

осознанноговыбора преподаваемому 

иосвоения предмету,без 

образовательных предъявления 
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 программ  требованийкстажу  
работылибовысшее 

профессиональное 

образованиеилисреднее 
профессиональное 

образованиеи 
дополнительное 

профессиональное 

образованиепо 
направлению 

деятельностив 
образовательном 

учреждениибез 

предъявления 

требованийкстажу 

работы. 
Педагог- содействует  1/1 высшее Соответствует 
организатор развитиюличности, профессиональное 

 талантови  образованиеилисреднее 
 способностей,  профессиональное 
 формированию  образованиепо 
 общейкультуры  направлению подготовки 
 обучающихся,  «Образованиеи 
 расширению  педагогика»либов 
 социальнойсферыв области, 
 ихвоспитании.  соответствующей 
 Проводит  профилюработы,без 
 воспитательныеи  предъявления 
 иныемероприятия.  требованийкстажу 
 Организуетработу  работы 
 детскихклубов,   

 кружков,секций и   

 другихобъединений,  

 разнообразную   

 деятельность   

 обучающихсяи   

 взрослых   

Социальный осуществляет  1/1 высшее Соответствует 
педагог комплекс  профессиональное 

 мероприятийпо  образованиеилисреднее 
 воспитанию,  профессиональное 
 образованию,  образованиепо 
 развитиюи  направлениям 

 социальной 
защите 

 подготовки 

 личностив  «Образованиеи 

 учреждениях,  педагогика», 
«Социальная 

 организациях 

и 

п
о 

педагогика»без 

 местужительства  предъявления 
 обучающихся.  требованийкстажу 

   работы 
Педагог- осуществляет  1/1 высшее Соответствует 
психолог профессиональную  профессиональное 

 деятельность,  образованиеилисреднее 
 направленнуюна  профессиональное 
 сохранение  образованиепо 
 психического,  направлению подготовки 

 соматическогои  «Педагогика и 
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 социального  психология»без  
благополучия предъявления 

обучающихся. требованийкстажу 
 работылибовысшее 
 профессиональное 
 образованиеилисреднее 
 профессиональное 
 образованиеи 
 дополнительное 
 профессиональное 
 образованиепо 
 направлению подготовки 
 «Педагогика и 
 психология»без 
 предъявления 
 требованийкстажу 

 работы 

Преподавате 
ль- 
организатор 
основ 
безопасност 
и 
жизнедеятел 
ьности 

осуществляет 1/1 высшее Соответствует 
обучениеи профессиональное 

воспитание образованиеи 

обучающихсяс профессиональная 

учётомспецифики подготовкапо 

курсаОБЖ. направлению подготовки 

Организует, «Образованиеи 

планируети педагогика»илиГО без 

проводитучебные,в предъявления 
томчисле требованийкстажу 
факультативныеи работылибо,среднее 

внеурочные,занятия, профессиональное 

используя образование 

по 
разнообразные направлению подготовки 
формы,приёмы, «Образованиеи 

методыисредства педагогика»илиГОи 

обучения. стажработыпо 

 специальности неменее 
3 

 лет,либосреднее 
 профессиональное 

 (военное)образование 
и 

 дополнительное 
 профессиональное 
 образованиевобласти 
 образованияи 
 педагогикиистаж 
 работыпо 

 специальности неменее 
3 

 лет 

   направлению 
«Образование 

и 

педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 
работы 

 

Педагог- обеспечиваетдоступ 1/1 высшееилисреднее Соответствует 
библиотекар 
ь 

обучающихсяк профессиональное 
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 информационным  образованиепо  
ресурсам,участвуетв специальности 

ихдуховно- «Библиотечно- 

нравственном информационная 
воспитании, деятельность». 

профориентациии  

социализации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся  

Лаборант следитзаисправным 2/2 среднее Соответствует 
состоянием профессиональное 
лабораторного образованиебез 

оборудования, предъявления 

осуществляетего требованийкстажу 
наладку. работыилиначальное 
Подготавливает профессиональное 

оборудованиек образованиеистаж 

проведению работыпо 

экспериментов специальности неменее 

 2 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработниковгимназии, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года. 

В целях профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников гимназии используются следующие формы непрерывного образования: 

6. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных 

учреждениях -получение высшего образования или второй специальности в системе очно- 

заочного, заочного образования. 

7. Повышение квалификациипедагоговипереподготовкакадров: 

-курсы профессиональной переподготовки в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики; 

-курсы повышения квалификации по направлениям: по профилю преподавания, по 

информационно-коммуникативным технологиям, по современным педагогическим 

технологиям. Периодичность прохождения курсов - один раз в 3 года. 

-участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

8. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, 

муниципального уровней, в том числе дистанционных («Учитель года», образовательных 

Форумах и т.д.). 

9. Участие в работе школьного методического семинара. На методических семинарах 

рассматриваются актуальные вопросы современного образования в аспекте теоретической, 

дидактической, методической, психологической подготовки учителей. Целью методического 

семинара является: повышение квалификации кадров в соответствии с задачами 

функционирования и развития школы, а также индивидуальными интересами и 

потребностями учителей. 

10. Работа школьных методических объединений, проблемно-творческих групп, 

проектных групп. Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня 

компетентности педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. 

11. Работапоподготовкеипроведениюоткрытыхуроков,их посещениеианализ. 

12. Наставничество как одна из форм методической работы служит для передачи 

опыта. Сопровождение молодых педагогов. 

13. Аттестация работников образования. Аттестация проводится в соответствии с 

Порядкомпроведенияаттестациипедагогических работниковорганизаций,осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями). 

14. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических 

работников. Организация дистанционного обучения. 

15. Работапотемамсамообразования. 
16. Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации 

педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке городских олимпиадных, 

мониторинговых, диагностических работ, по проверке авторских педагогических разработок 

и др.) 

17. Разработка авторских рабочих программ, методических пособий, дидактических 

материалов, учебных презентаций и т.д. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в гимназии, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Приэтомиспользуютсямероприятия: 

1. Семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГОСООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. ЗаседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОСООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

гимназии по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции деятельности. 

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковучитываются: 
– востребованностьуслугучителя(втомчисле,внеурочных)ученикамииих 

родителями (законными представителями); 

– использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчисле,ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

– участиевметодическойинаучнойработе; 

– распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

– повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 
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– взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 
Результатыконтролякачествакадровогопотенциалашколы используютсядля принятия 

управленческих решений и ежегодно включаются в публичный отчет. 

 Психолого-педагогические условияреализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенностиадаптации 

к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровья 

обучающихся; 

 поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 дифференциацияи индивидуализация обученияи воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

 формированиепсихологическойкультурыповеденияв информационнойсреде; 

 развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

 обучающихсясОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных ииных работников гимназии, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гимназии); 
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8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

гимназии. 

. 
Системамероприятий 

по преемственности между начальным и основным общим образованием 
Цель: создание условий для активизации процесса успешной адаптации обучающихся 

начальнойшколыприпереходевосновнуюшколуи успешногопродолженияобразования в5-м 

классе. 

Задачи:формированиеуобучающихся: 

 представленийобумениях,навыкахобучениявсреднемзвене; 

 навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и 
принятия других; 

 представленияосебекакочеловекесбольшимивозможностямиразвития. 
№ Мероприятия Цель Сроки Ответствен 

ные 
Ожидаем 
ый 

результа 
т 

1 
. 

Собеседован 

ие зам. 

директора 

по УВР и 

классным 

руководител 

ем 

Ознакомлениеклассного 

руководителя с 

окончательным 

списочнымсоставом и 

особенностями 

адаптационногопериода 

август Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Коррекция плана 

работыпо 

преемственностина 

период адаптации 

2 
. 

Семинар 
для 

учителей, 

работающихв 

параллели 

1.Создание условий 

дляактивизации 

процесса успешной 

адаптации;2.Осознание 

классными 

руководителями и 

1-я 

неделя 

сентябр 

я 

Заместит 

ель 

директор 

апоУВР; 

педагог- 

психолог 

Выработка 

рекомендац 

ий 

3 
. 

Создание 

программы 

адаптационно 

гопериода с 

учетом 

специфики 

класса и 

собственных 

возможносте 

й на основе 

базовой 

програм 
мы 

учителями- 

предметникамиидеи 

адаптационногопериода 

и 

принятиеегосмысла 

 Классный 

руководите 
ль 

 

4 
. 

Проведение 

циклазанятий 

Адаптационно 

го курса 

Ю.Владимиро 

вой «Новичок 

всредней 
школе» 

Оказание психолого– 

педагогической 

поддержки 

обучающимсявпериод 

адаптации к 

условиямшкольного 
обучения 

В 
течение 

первого 

тримест 

ра 

Педаго 

г- 

психол 

ог 

Снижение уровня 

школьной 

тревожности, 

принятиеспецифики 

классно–урочной 

системыобучения 
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5 
. 

Родительск 

оесобрание 

«Первыйразв 

пятыйкласс!» 

Ознакомлениеродителей 

сособенностями 

адаптационногопериода, 

ссодержанием обучения 

и системой 

требовани 

й учителя к 

обучающимся,сцелямии 

задачами работыпо 

адаптации 

Оказание 

психологической 

поддержки в период 

адаптации методом 
психопрофилактики 

2-я 

неделя 

сентябр 

я 

Заместите 

ль 

директора 

по УВР; 

педагог - 

психолог 

Организаци 

я работы с 

родителями 

повопросам 

адаптации, 

предупреждение 

взаимныхпретензий 

6 
. 

Анкетирован 
иеродителей 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

внеучебной 

деятельности5кл. 

2-я 
неделя 

сентябр 

я 

Педаго 
г- 

психол 

ог 

 

7 
. 

Классно 

– 

обобщающий 

контроль 

5-хклассов: 

*посещен 

иеуроков; 

*контрольные 

срезы знаний 

попредметам; 

*проверка 

школьной 

документац 

ии; 

*посещен 

ие 

внеклассн 

ых 

мероприятий. 

Выявление 

организационно- 

психологических 

проблемклассного 

коллектив

а, изучение 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся,оценка 

уровня их 

обученности,коррекция 

деятельности 

педагогов- 

предметниковсцелью 

создания 

комфортн

ыхусловий для 

адаптации 5 кл.в 

среднем звене 

4-я 

неделя 

сентябр 

я 

Администрац 
ия 
,педагог- 

психолог 

Анализуроков. 

Изучение 

пед.подходов, 

разработка 

педагогических 

рекомендаций и 

коррекционныхмер, 

индивидуальная, 

методическая и 

психологическая 

помощь 

8 
. 

Классныйчас 
«Посвящени 

е в 

одноклассни 

ки 

» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умения 

соревноваться с 

другими, адекватно и 

разносторонне 

сравнивать 

свои 

результатыс 

успешностьюдругих; 
выработка на основе 

3-я 
неделя 

сентябр 

я 

Классный 
руководите 

ль 
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  собственногоопыта 

нормповедения и 
общения. 

   

9 
. 

Методические 
«оперативки» 

Выявление и коррекция 

намечающихся 

отклоненийвобучениии 

воспитании 

обучающихся в 

адаптационныйпериод 

Еженедел 

ьно 

сентябрь 

- 

октябрь 

Педаго 

г- 

психол 

ог 

Выработка 
рекомендацийдля 

учителяпоорганизации 

УВП 

1 
0 
. 

Анализ 

здоровья 

обучающихся 

Выявление 

обучающихся, 

требующих 

индивидуального 

подходапосостоянию 

здоровья 

сентябрь Медицинск 

ийработник 

Создание 

необходимых 

условий для 

комфортного 

обучения детейс 

ослабленным 

здоровьем 
1 
1 

Медицински 
й осмотр 

специалиста 
мидетской 

поликлиники 

Выявлениеобучающихся 
«группы риска» 

посостоянию 

здоровья 

Поплану Медицинск 
ийработник 

Составление 
рекомендаций для 

учителяиродителей 

попрофилактике и 

лечению 
заболеваний 

1 
2 
. 

Классные 
часы 
«Учись 

учиться» 

Ознакомление 

учащихся: с 

системой 

самоорганизации 

дляоптимального 

выполнениядомашних 

заданий и 

другихучебных 

требований; с разными 

формамикоммуникации 

; 
снормамииправилами 

поведения на новом 

этапе 
ихшкольнойжизни. 

1-е 

полугод 

ие 

Классный 

руководите 

ль 

Создание 

памяток 

поучебной 

самоорганизац 

ии 

1 
3 
. 

«Посвящение 

в 

пятиклассник 
и» 

Повышениестатуса5кл. 2-я 
неделя 
октября 

Заместите 

ль 

директора 
поВР 

Создание 
классной 
символики 

1 
4 
. 

Психолого – 

педагогическ 

ий 
мониторинг 

Измерение 

эмоциональногоклимата 

вклассном 
коллективе. 

3-я 

неделя 

октября 

Педаго 

г- 

психол 
ог 

Подготовкак 
совещанию 

1 
5 
. 

«День 

открытых 

дверей». 
Родительское 

собрание 

поитогам 

адаптационно 

гопериода. 

Посещение уроков. 

Ознакомлениеродителей с 

результатами 

диагностики, состоянием 

и дальнейшими 

перспективами развития 

обучающихся  иорг 

4-я 

неделя 

октября 

Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Совместная 

деятельностьклассного 

руководителя 

иродителейпо 

дальнейшему 

формированию и 

развитиюклассно 

гоколлектива 
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1 
6 
. 

Совещаниепо 

итогам 

адаптационно 

гопериода 

Оценка степени 

адаптациикаждого 

ученика к 

условиям и 

требованиямначальной 

школы. 

Определение 

перспектив 

дальнейшегоразвития 

обучающихся и 

классного 

коллектива 

1-я 

неделя 

ноября 

Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Определениеформ 

индивидуальной 

работыс 

обучающимися. 

Выработка 

рекомендаций 

по 

преодолению 

возникающих

затруднени 
й. 

1 
7 
. 

Подготовка 

итоговой 

справки- 

анализа 

«Об 

адаптационн 

ом 

периоде 

в 

школе». 

Анализ итогов 

деятельности всех 

участников УВП В 

рамкахадаптационного 

процесса 

1-я 

неделя 

ноября 

Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

 

1 
8. 

Предваритель 

ная 

расстановка 

кадров для 

работы в 5- х 

классах на 

Определение 

педагогическогосостава 

среднегозвенагимназии 

для осуществления 

дальнейшего плана 

работыпо 

преемственности 

Январь- 
март 

Директор 
ОО 

Собеседование с 

учителями– 

предметникам и 

классными 

руководителя ми 

будущих 5-х классов о 

целях и задачах 

предстоящейработыпо 
преемственности 

1 
9. 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

с 

родителями 
4кл. 

Ознакомлениеродителей

 с 

перспективамиобучения

 в средней 

школе 

4-я 
четвер 
ть 

Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Предварительное 

комплектование5- 

гокласса 

2 
0. 

Индивидуаль 

ныебеседыс 

родителями 

5кл. 

Ознакомлениеродителей 

сособенностями 

индивидуального 

развитиядетей 

В 
течение 

года 

Классный 

руководите 

ль, 

педаго 

г- 

психол 

ог 

Разрешение 

возникающихпроблем 

2 
1. 

Совместное 

заседание 

учителей 

выпускных 

4- хклассов ик 

руководител 

ейбудущих 
5- х 

Определение целей и 

задач мероприятий по 

подготовкеобучающихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной адаптации и 

обучению в среднем 
звене 

март Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Корректировкаплана 

совместной 

деятельности, 

согласование 

расписания 

взаимопосещения 

уроков,контрольных 
срезов знаний 
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2 
2. 

Совместная 

методическа 

я работа 

учителей 

начальной 

школы и 

русского 

языка и 

литературы 

Определение 

соответствия 

программных 

требований, 

предъявляемых 

обучающимсяначальной 

школы с требованиями, 

предъявляемыми 

учителями средней 

школы.Изучениеметодов 

организации учебной 

деятельности 

обучающихсяс целью 

повышения их 

познавательной 

активности.Своевременн 

аякоррекция 

деятельности учителей. 

Предупреждение 

проявлений школьной 

тревожности при 
переходевсреднее 
звено. 

2-е 

полугод 

ие 

Руководите 

лиМО 

Проведение 

руководителями 

ШМО 

консультаций для 

учителейначальной 

школы. 

Обмен опытом. 

Открытыеуроки. 

Совместные 

заседанияМО. 

Совместное 

рассмотрение 

методикотдельных 

тем, 

разборкакритериев 

оценки,оформления

работи 

формподведения 

итогов. 

2 
3 
. 

Психологичес 
ки 
й 

мониторинг 

обучающихс 

я 5классов 

Изучение 
особенност 

ей 

сформированности 

интеллектуальных 
уменийинавыков 

Февраль- 
март 

Педагог- 
психолог 

Выработка 
рекомендаций 

по 

преодолению 

возникающих 

затруднений. 
Изучение 

уровня 

адаптации 
наконецучебногогода 

3-я 

неделя 

апреля 

Определение 

динамики 

сформированности 

УУД 

 

2 
4. 

Совместное 
заседание 

учителей 

выпускных 4к 
будущих 5 кл. 

Определение целей и 

задач мероприятий по 

подготовкеобучающихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной адаптации и 

обучениювсредней 

школе 

март Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Корректировкаплана 

совместной 

деятельности, 

согласование 

расписания 

взаимопосещения 

уроков,контрольных 

срезов знаний 
2 
5. 

Контрольны 

е работы за 

курс 

начальной 

школы 

Проверка уровня 

сформированности 

знанийза курс 

начальнойшколы. 

апрель Заместите 

ль 

директора 

поУВР(по 

начальной 
школе) 

Анализ 

итоговна 

заседанииМО. 

Подготовка к 

совещанию. 

2 
6. 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

сродителями 

4 
кл. 

Ознакомлениеродителей
 с 

перспективамиобучения

 в средней 

школе 

4-я 

четвер 

ть 

Заместите 

ль 

директора 

поУВР 

Предварительное 

комплектование5- 

гокласса 
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2 
7. 

Совещание 

поподготовке 

к 

предметно 

му 

обучению 

Определение 

соответствияуровня 

подготовленности 

каждого 4-ка 

требованиямсредней 

школы 

(в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО) 

2-я 

неделя 
мая 

Заместите 

ль 

директора 

поУВР(по 

начальной 

школе) 

Составление 

педагогического и 

классного коллектива 

вцелом. 

2 
8. 

Большая 

психологическ 

аяигра 

«Впередиу 

нас 

5-йкласс» 

Диагностикасоциальной 

зрелости учеников, 

мотивационной сферы, 

отношения к школе какк 

среде 

жизнедеятельности и 

системы значимых 

отношений; прояснение 

и снижение ожиданий и 

тревог, связанных с 

переходом к 
предметномуобучению 

3-я 

неделя 

мая 

Педаго 

г- 

психол 

ог 

Выявление уровня 

психологической 

готовности к 

обучениювсредней 

школе 

2 
9. 

Родительско 

е собрание 

5кл. с 

участием 

специалисто 

в гимназии 

Подведениеитогов 

учебного года. 

Ознакомление 

родителейс 

результатами 

мониторинга 

2-я 

неделя 

мая 

Заместите 

ль 

директор 

а по УВР 

Определениеперспект 

ивдальнейшего 

развития иобучения 

школьников, 

согласование с 

родителямивозможно 

го уровня обучения в 
6-м классе 

3 
0. 

Родительское 

собрание 4- 

гокласса с 

Подведениеитогов 

учебного года. 

Знакомствородителей с 

будущими учителями- 

предметниками и 

классным 

руководителем;снятие 

психологического 

барьеранастороженного 

ожидания трудностей 

обучения в 5-м 
классе 

3-я 

неделя 
мая 

Директор 
ОО 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

обучения детей, 

согласование с 

родителями 

возможногоуровня 

обучения в 5- 

мклассе 

3 
1. 

Совещание 
при 

директоре 

Подведение итогов 

работыпо 

преемственностимежду 

начальным и основным 

общимобразованиемза 

истекший год. 

ОпределениеКПД 

проделанной 

работы. 

2-я 
неделя 

мая 

Директор 
ОО 

Разработкаплана 

преемственности 

наследующийгодс 

учетомопыта и 

пожеланий 

педколлектива 

Ожидаемыерезультаты: 

 утверждениедоброжелательнойатмосферыв классных коллективах,прикоторой 

комфортно чувствуют себя и ученики, и педагоги; 

 приобретениеопытавзаимодействиясучениками,способствующийвзаимному 

личностномураскрытию, узнаванию и принятию друг друга; 

 впроцессеадаптационногопериодаучителяимеютвозможностьуточнитьцелии задачи 

работы с тем или иным классом на предстоящий год 
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Системапсихолого-педагогическогосопровождениявключает следующие мероприятия: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи ввопросахвоспитания,обученияи развитияс учетомвозрастных ииндивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучаться новому поведению; 

информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в гимназии. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, 

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении, выявленные в процессе 

диагностики 

6. Психологическое просвещение детей и взрослых - формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, 

педагогов, родителей, потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

7. Экспертизаобразовательныхиучебныхпрограмм,проектов. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в гимназии возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

8. Психологическоесопровождениесемьи. 

 

Уровни иосновныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

 индивидуальный:диагностика,консультирование,развивающаяработа; 

 групповой:диагностика,профилактика,коррекционнаяработа; 

 уровенькласса:диагностика,профилактика,коррекционнаяработа; 

 уровеньгимназии:консультирование,экспертиза,просвещение. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся: 

Уровни 

психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(позапросу 

родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

- Формированиекоммуникативныхнавыков 

вразновозрастнойсредеисреде 
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  сверстников. 

  - Выявлениеиподдержкадетейсособыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая 

поддержкаучастников олимпиадного 

движения. 

- Формирование ценности здоровья и 
- Развитиеэкологическойкультуры 

Групповое(по 

запросу 

классного 

руководителя) 

Развивающ 

ая работа 

- Формирование ценности здоровья и 
- Формирование коммуникативных навыков 

вразновозрастной среде и средесверстников. 

- Выявлениеиподдержкадетейсособыми 

образовательными потребностями. 

- Выявлениеиподдержкаодарённых детей. 

Науровнекласса 

(позапросу 

классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 
- Формирование ценности здоровья и 

- Формирование коммуникативных навыков 

вразновозрастной среде и средесверстников. 

- Выявлениеиподдержкаодаренныхдетей. 

НауровнеОУ Диагностика - Мониторингвозможностейиспособностей 
- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

- Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделены следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне гимназии, кроме того: 

Работасобучающимися иученическими коллективами 
Зада 
чи 

Основныевидыдеятельности 

1. Отслеживание психического развития 

конкретных  детей, 

уровнясформированностиуниверсальных
учебных действий на 

отдельныхвозрастных этапах. 

2. Создание условий для 
реализациивозрастных ииндивидуально- 

психологических 

возможностейобучающихся в 
образовательномпроцессе. 

3. Оказание комплексной психолого- 

педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении и 
развитии. 

4. Развитие 
психологической компетентности 

обучающихся. 

5. Создание условий для социально- 
психологического развития ученических 

1. Психолого-педагогическая 
диагностика сформированности 

универсальных учебных действий, участие 

в мониторинге реализацииФГОС. 
2. Развивающаяработасо всем 

ученическимколлективом. 

3. Психологическое обучение и 

просвещениеобучающихся. 

4. Коррекционно-развивающаяи 

консультативнаяработа. 

5. Диспетчерскаяработа 
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коллективов.  

Работапедагога-психологасродителями 
 Задачи Основныевидыдеятельности 

1. Повышениеуровняпсихологической 

компетентности 

родителейобучающихся. 

2. Включениеродителейвпроцессерешения
 образовательных иразви 

1. Консультирование родителей 

конкретных обучающихся по 

проблемамвоспитания и 

психологическогоразвитияихдетей. 
2. Информирование и 

просвещениеродителей. 

3. Совместная развивающая работа 

родителейсдетскимколлективом. 

 

Работаспедагогическимколлективомгимназии 

Зада 
чи 

Основныевидыдеятельности 

1. Совместное решение психолого- 

педагогических проблем и задач 

развития обучающихся. 
2. Предоставление педагогам 

психологической информации о 

процессеразвития  отдельных уча 

3. Участие в проектировании и анализе 
уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС по формированию 

универсальных учебных действий. 
4. Анализ и проектирование социально- 

психологической среды 

класса, способствующей обучению и 
развитию обучающихся. 

5. Оказание комплексной помощиребенку, 

имеющему трудности в обучении 

иразвитии. 

1. Проектирование и анализ уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

формированию универсальных учебных 
действий. 

2. Консультирование педагогов по вопросам, 

связанным с обучением, воспитанием и 

психологическим развитием обучающихсяи 
ученических коллективов. 

3. Разработка и реализация совместных 

программ психолого-педагогической 
работы с отдельными обучающимися или 

ученическим коллективом. 

4. Методическая поддержка работы классного 
руководителя с обучающимися и 

родителями. 

5. Реализацияпрограммыпоформированию 

аутопсихологической компетентностии 
Психологической компетентности 
педагогов 

Работасадминистрацией 

Задачи Основныевидыдеятельности 

1. Согласование планов психологической 

работы с планами Основной 

образовательнойпрограммы основного 
общегообразованиянапериод2023-2028 

г.г. 

2. Предоставлениепсихологической 

информации,необходимой для 
принятияруководителем 

обоснованных 
управленческихрешений. 

1. Консультациисадминистрациейпо 

вопросамдеятельности психолога. 

2. Информированиеадминистрации 

попсихологическимвопросам. 

Содержаниенаправленийпсихолого-педагогическогосопровождения: 

Диагностическаядеятельность 

Цель: Углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психолого- педагогическое сопровождение как 

инструмент оценкиуниверсальных учебных действий. 

Психологическая диагностика определяется поставленными задачами и запросом 

участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, 

учащимися), проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. Итогом 
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диагностических мероприятий является разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе. 

 

Развивающаяработа 

Цель: создание условий, позволяющих организовать педагогу-психологу, педагогам и 

родителям (законным представителям) образовательное и воспитательное пространство, с 

учетом психологическихособенности школьников,ихактуальныминтересам 

ипотребностям. 

Задачи: 

 созданиеиразвитиеразвивающегообразовательногопространства; 

 развитиесубъектностииличностнойактивностивсехсубъектовОУ; 

 развитиекоммуникативнойиорганизационнойкультурыОУ; 

 поддержаниеличностногоростапедагогов; 

 укреплениемотивациикобучениюобучающихся; 

 развитиеличностной,социальной,культурнойимежкультурнойкомпетенций; 

 повышениепсихологическойкомпетентностиродителей. 

Содержаниедеятельности 
Обучающиеся Педагогические 

работники 
Родители(законные 
представители) 

Расширениеинформационногополядлявсехсубъектовобразовательного процесса 
врешении задач воспитания и развития обучающихся. 

Сцелью расширения воспитывающего пространства привлечение ксотрудничеству 

Организация и 

проведение 

тематическихклассных 

часов 
специалистамиОУ 

Родительскиесобрания: 

Возрастные психолого –педагогические 
особенности(младшийшкольник, 

подросток, старший школьник). 

Особенности детско-родительских отношений 

какфакторпсихологической 

безопасности. 

Психологические особенности периода адаптации, 
формыродительскойпомощииподдержки.5классы 
Тревожность и ее влияние наразвитие 
личности.Какпомочьребенкусправиться с эмоциями 

Коррекционнаяработа 

Цель:оказаниепомощиобучающимся«группыриска»поактуальнымпроблемамобучения, 

воспитания и развития. 

Задачи: 

 оказаниепсихологическойподдержкиисозданиеситуацииуспеха; 

 формированиеновойпозитивной«Я–концепции»; 

 помощьвосознаниисвоих возможностей. 

Содержаниедеятельности 
Педагог-психолог Социальныйпедагог Учитель- 

логопед 

Организацияипроведениетематических классныхчасовпо 
актуальнымпроблемамразвития школьников 

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занят

ийпо коррекции 

выявленных 

 Организацияипроведение 
тематических классных часов по 

актуальнымпроблемамразвития 

Организацияработыпо 
профилактике 
правонарушений 
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школьников Индивидуальнаяи 
групповая 

нарушений в 

развитииречи 
 Осуществлениеработы по работа по 

организации 

коррекциинаметившихся социальной 
поддержк 

и 

нарушенийвобучении, детям, оказавшимся 
в 

воспитании и развитии трудной 
жизненно 

й 

школьников ситуации. 

Разработкарекомендацийдляпедагогов, учителейиродителейпоработесдетьми. 

Вовлечениедетей«группыриска»всоциально–значимуюдеятельность 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов психодиагностики в 

результате индивидуального консультирования по запросу родителей, педагогов и 

учащихся.Коррекционно-развивающаяработавключаетвсебяразвивающиеигры,моделирование 

поведения, психогимнастику, групповые дискуссии, арт-терапию, используются проективные 

методы. 

 

Психологическоепросвещение. 

Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками образовательного 

процесса.Приоритетнойдляпсихологавэтомнаправленииявляетсяработаспедагогами,так как 

они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в режиме 

развития, в процессе переосмысления собственных ценностей педагогической деятельности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

семинары, выставки, подборка литературы, рекомендации и пр. При этом необязательно всю 

этуработупроводить самомупсихологу– можно приглашать других специалистов. Психолог 

организует цикл тематических занятий, учитывая ситуации, «запускающие» данный вид 

деятельности: 

 информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического обследования 
детей; 

 плановыетематическиевыступлениянапедсоветах,методобъединениях,семинарах; 

 возникновение педагогической проблемы, требующей для своего разрешения 
психологической компетентности педагогов. 

 

Консультативнаядеятельность 

Консультативная деятельность представляет собой направление психологической 

помощи обучающимся, их родителям /законным представителям/ и педагогическим 

работникам, испытывающим трудности. Психологическое консультирование рассматривается 

каккоммуникативныйпроцесс,впервуюочередьдляобеспечениясубъектаобразовательного 

пространства необходимой психологической информацией, что позволяет создать условия 

для его адекватной социально психологической адаптации. 

Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическимработникамидругимучастникамобразовательногопроцессаввопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Задачи: 

 осуществлениеличностно–ориентированногоподходакличностиребенка; 

 оказаниеконкретнойпомощи всемсубъектамобразовательногопроцесса в 

актуальных проблемахобучения, развития, воспитания, а также межличностном 

взаимодействии. 
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Психологическоеконсультированиепроводитсяпо следующимнаправлениям: 

 повопросамразработкииреализациипрограммобученияивоспитания; 

 повопросампсихологиидетейиих возрастнымособенностям; 

 поповодупроблемобучения,поведения,межличностноговзаимодействияконкретных 

учащихся или групп учащихся; 

 профориентационноеконсультированиеучащихся; 

 оказаниепсихологическойпомощииподдержкиучащимся,находящихсявсостоянии 
стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

 помощьворганизацииэффективногодетско-родительскогообщения. 

Содержаниедеятельности 

 

Задачи(направления)деятельности Планируемые 
результаты 

Видыиформы 
деятельности 

Проведение индивидуального и 

группового   консультирования 

педагоговпо    результатам 

диагностических процедур с целью 

профилактики возможных 

затруднений; 

стимулирования обучающихсяк 

саморазвитию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Рекомендаци 

и,приёмы, 

упражнения 

и др. 

Индивидуальн 

ые,групповые, 

тематические 

консультациипо 

дальнейшемуразвитиюи 

коррекции 

познавательной, 

эмоционально– 

волевойимотивационно 

– потребностной сфер. Проведение индивидуального и 

группового 

консультирован 

ияобучающихся по ак 

профессиональногосамоопределения. 

Консультирование родителей по 

вопросам образования, выбора 

стратегии воспитания, психолого- 

физиологическим особенностям детей; 

личностногоипрофессионального 

самоопределения. 

Основные условия консультативного взаимодействия – это безоценочное позитивное 

принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. Эффективное консультирование представляет 

собой определенным образом структурированное, свободное от предписанийвзаимодействие, 

которое позволяет клиенту достичь осознания самого себя настолько, что дает ему 

возможность самостоятельно решить свои проблемы. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, втом числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в годв 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников,участвующихв разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочиерасходы(за исключениемрасходовна содержаниезданийи оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения  

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом РоссийскойФедерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления ирасходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 



383  

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью гимназии). 

Приразработкепрограммыобразовательной организации вчасти обучениядетей сОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включаютв 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

школы, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,соответствующего средней 

заработной плате в Курганской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы 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 передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школасамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления гимназии (например, совета школы), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения школы и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся гимназии широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательной 

программывсоответствии сФедеральнымзаконом№273-ФЗ «Обобразовании вРоссийской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативныезатраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренныхна очередной финансовый год. 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общегообразования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 
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 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденногопостановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанныесучетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Взональнуюструктурувключены: 

участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенных зон; 

входнаязона; 

учебныекабинеты,мастерские,студиидляорганизацииучебногопроцесса; 

лаборантскиепомещения; 

библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

актовыйзал; 

спортивныесооружения(зал,хоккейныйкорт,спортивнаяплощадка); 

пищевойблок; 

административныепомещения; 

гардеробы; 

санитарныеузлы(туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

 основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениям учебногопланав 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

 размещениявкабинетах,мастерскихнеобходимыхкомплектовмебели,втомчисле 
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специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 

воспитательного процесса по данному предметуили циклу учебных дисциплин. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО гимназией предусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет 

русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры и другие варианты интеграции), а также 

создание специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, 

лаборатория химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов 

и др.), наличие которых предполагается утвержденной в организации образовательной 

программой. 

 

 

 Информационно—методическиеусловияреализацииосновной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

 учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамна государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основнойобразовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебномупредмету 

обязательной части учебногоплана на одногообучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно- 
звуковые средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательныересурсыИнтернета,прошедшиевустановленном 
порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно- образовательной 
среды; 

программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно- 
образовательной среды; 

службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательной среды. 

ИОСпредоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукружков,клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 
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культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектови 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети гимназии и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим 
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сопровождением; 

 размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельности в 

сети Интернет; 

 участиевмассовых мероприятиях (конференциях,собраниях,представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальнымнеограниченнымдоступомкэлектронной информационно-образовательной 

среде гимназии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредысоответствует 

законодательству Российской Федерации. 

При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой 

формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы основногообщего 

образования с использованием сетевой формы. Особым направлением сотрудничества 

является взаимодействие с родителями и общественными организациями. 

 

 МЕХАНИЗМЫДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕВЫХОРИЕНТИРОВВСИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы гимназии является создание и поддержание развивающейобразовательнойсреды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданныев школе условия: 

 соответствуюттребованиямФГОСООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенностишколы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использованияресурсов социума. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы 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; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемы 
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условий; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственнымии 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированиюсистемы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся школы. 

Созданныевшколеусловия: 

- соответствуюттребованиямФГОС; 

- гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическогоисоциального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечиваютреализациюосновнойобразовательнойпрограммыобразовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума 
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Субъектыуправленияиорганизационныеструктурыдостиженияцелевыхориентиров в 

системе условий 

Категорияучастников Основныеправаиобязанности 
Учитель уровня 

среднего 
- участвует в разработке и обсуждении 

отдельных 

общегообразования содержательных разделов ООП ООО (учебного 
плана, 

 рабочихучебныхпрограмм,курсов); 

 - участвует в разработке контрольно- 
измерительных 

 материаловпоотдельнымучебнымпредметам; 
 -участвует воценкевыполненияикоррекцииООПООО 

Методические 
объединения 

-разрабатывают основное содержание ООП ООО: 
вносят 

учителей-предметников, предложения по формированию учебный 
план, 

рабочиегруппы разрабатываютиобсуждаютрабочиепрограммы 
учебных 

 курсов; 

 -участвуют в мониторинге реализации 
программы, 

 обсуждают его итоги, вносят коррективы в программу 
на 

 очереднойучебныйгод; 

 -обеспечивают разработку учебно- 
методической 
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 документации,проектовлокальныхнормативныхактов; 
-разрабатывают и обсуждают контрольно- 

измерительныематериалывсоответствиис 

планируемыми результатами; 

-выступаютвнутреннимиэкспертамипосодержанию 

отдельных разделов ООП; 

-проводятконсультациииэкспертнуюоценку результатовее 

освоения; 

Научно-методический 
совет 

-согласовываетрабочиеучебныепрограммыООП: 
-согласовываетосновныеположенияиразделыООП; 

Педагогическийсовет -рассматривает и обсуждает основные положения и 
-определяетусловияперезачетакурсов,освоенныхв разных 

формах и образовательных организациях 

АдминистрацияОУ -организует всю процедуру формирования, обсуждения 

и утверждения ООП; 

-участвуетвразработкеиобсуждении программы; 

-осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов 

ее выполнения; 

-организует проведение итоговой аттестации 

обучающихся по итогам выполнения ООП; 
-обеспечиваетусловиядляреализациипрограммы 

Родители 
(законн 

ыепредставители) 

обучающихся 

-формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов и их 

соотношение; 

-принимаютучастиевобсуждениииреализации ООП; 
-участвуютвоценкевыполненияпрограммы 

Учащийся -при формировании своей индивидуальной 

образовательной программы (траектории) имеет право 

на перезачет соответствующих курсов, освоенных в 

других формах образования и других ОО; 

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 СЕТЕВОЙГРАФИК(ДОРОЖНАЯКАРТА)ПОФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
 

 

Направлени 

е 

мероприят 
ий 

Мероприятия Сроки 

реализац 

ии 

Лицо, 

осуществляющ 

ее 
контроль 

I. 

Нормативное 
обеспечение 

1. Обеспечение 
соответствиянормативной 

базытребованиямФГОС 

Ежегодно Директор 
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 2.Приведениедолжностных 

инструкций работников 

образовательного 

учреждениявсоответствиес 

требованиями ФГОС и 

тарифно- 

квалификационны 

ми 

характеристиками 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Директор 

3.Определениесписка 
учебников 

Ежегоднок1 Зам.директора 
по 

 и учебных пособий, 

используемых в 

образовательномпроцессев 

соответствиисо 
Стандартом 

сентября УВР 

4. Разработка локальных 

актов,устанавливающих 

требования кразличным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения сучётом 

требованийкминимальной 

оснащённости 
учебногопроцесса 

Ежегодно Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

5. Разработкаикорректировка: 
— образовательныхпрограмм 

— учебногоплана; 
— рабочих

 программучебныхпредме

тов,курсов, 

дисциплин,модулей; 

— годового 

календарногоучебного 

графика; 

— положения о 

внеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

— положения об 

организациитекущей и 

итоговой оценки 

достиженияобучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы. 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

II. 
Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма 

расходов,необходимых для 

реализацииООПидостижения 

планируемыхрезультатов, а 

также механизма 
ихформирования 

Ежегодно 

к1января 

Директор 

https://topuch.com/analiticheskaya-spravka-po-itogam-proverki-rabochih-programm-p-v2/index.html
https://topuch.com/analiticheskaya-spravka-po-itogam-proverki-rabochih-programm-p-v2/index.html
https://topuch.com/analiticheskaya-spravka-po-itogam-proverki-rabochih-programm-p-v2/index.html
https://topuch.com/analiticheskaya-spravka-po-itogam-proverki-rabochih-programm-p-v2/index.html
https://topuch.com/analiticheskaya-spravka-po-itogam-proverki-rabochih-programm-p-v2/index.html
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 2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установлениезаработнойплаты 

работников образовательного 

учреждения, в том 

числестимулирующихнадбаво

к идоплат, порядка и 
размеровпремирования 

Ежегодно 

(по 

необходимост 

и) 

Директор 

3.Заключениедополнительных 

соглашений к трудовому 

договору 
спедагогическимиработниками 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор 

III. 
Организационн 

оеобеспечение 

1.Обеспечениекоординации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса 

черезсоздание и 

функционирование 

органаобщественного 
управления 

Постоянно Зам.директора 

поВР 

2. Проведение мониторинга 

образовательных 

потребностейобучающихсяи 

родителей 

Ежегодно 

до 01 июня 

Зам.директора 
по 

УВР, 

педагог- 

психолог 
IV. 
Кадровое 

обеспечен 

ие 

1.Анализкадровогообеспечения Ежегодно Директор 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификациипедагогических 

ируководящих работников 

образовательногоучреждения 

в связи с введением и 

реализацией 
ФГОС 

Ежегодно Зам.директора 

поУВР 

3. Разработка 

(корректировка)плана 

научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

сориентациейнапроблемы 

введения ФГОС 

Ежегодн 

о к 01 

января 

Зам.директора 

поУВР 

V. 
Информационн 

оеобеспечение 

1.Размещениеикорректировка 

насайте ОУ информационных 

материаловореализацииООП 
ООО 

Постоянно Зам.директора 

поУВР 

2. Организация 

изучения 

общественногомнения 

повопросам введения 

новыхстандартов и 

внесения 
дополненийвсодержаниеООП 

По 

необходимос 

ти 

Зам.директора 

поУВР, 

педагог- 

психолог 

3.Самообследование Ежегодно Директор 

https://topuch.com/poyasnitelenaya-zapiska-k-kursovoj-rabote-rukovoditele-raboti/index.html
https://topuch.com/poyasnitelenaya-zapiska-k-kursovoj-rabote-rukovoditele-raboti/index.html
https://topuch.com/poyasnitelenaya-zapiska-k-kursovoj-rabote-rukovoditele-raboti/index.html
https://topuch.com/poyasnitelenaya-zapiska-k-kursovoj-rabote-rukovoditele-raboti/index.html
https://topuch.com/poyasnitelenaya-zapiska-k-kursovoj-rabote-rukovoditele-raboti/index.html
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 4. Разработкарекомендаций 

для педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущейиитоговойоценки 

достижения планируемых 

результатов; 

— поиспользованиюресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию 

интерактивныхтехнологийи 

т.д. 

Постоянно Зам.директора 

поУВР, зам. 

директора по 

ВР 

VI. 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально- 

техническогообеспечения 

введенияиреализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно Зам.директора 

поАХР 

2.Использованиебюджетныхи 

внебюджетных средств для 

обеспечениясоответствияМТБ 

образовательного процесса 

ФГОС, санитарно- 

гигиеническим 

нормамипожарной 
безопасности. 

Постоянно Директор 

3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 
информационного центра 

печатнымииэлектронными 

образовательными 
ресурсами. 

Постоянно Зав. 
библиотекой 

 4.НаличиедоступаОУк 

электронным 

образовательным 
ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 

администрат 

ор 

 5. Обеспечение 

контролируемогодоступа 

участниковобразовательного 

процессакинформационным 

образовательным ресурсам в 
Интернете 

Постоянно Директор, 

системный 

администрат 

ор 

 

 КОНТРОЛЬЗАСОСТОЯНИЕМСИСТЕМЫУСЛОВИЙ. 

КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПОООпроводитсяпутем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Внутренняяоценка Внешняяоценка 
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Внутренниймониторинг 
качестваобразования 

Внутреннийконтроль Специальныеисследования 

Систематическое 
регламентированное 

локальными актами 

школыотслеживание 

состоянияпостоянно 
осуществляемых 

основных и 

обеспечивающих 

процессов 

Осуществление 

текущего контроля 

выполнения 

перспективных, 

годовых иоперативных 

планов, программ, 

нормативных актов, 

локальныхактовшколы 

Изучение,анализ,измерения 

различных объектов, 

процессов внешними 

органами, а также школы по 

соответствующимразовым 

запросам. 

Внутренняясистемаоценкикачестваобразованияобеспечиваетконтрользасостоянием 

системы условий реализации основных образовательных программ. Внутренняя система 

оценки качества образования: 

− включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя оценка 

осуществляется внешними службами, внутренняя оценкаосуществляется школой; 

−функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью; 

− направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 
Объект Содержаниеконтроля Методы Сроки Ответс 

контро сбора проведе тв 

ля информаци ния енный 
 и   

Кадровые Проверка Изучение Май директор 
условия укомплектованности документац 

реализации ОУпедагогическими, ии 
ОПООО руководящимии  

 иными  

 работниками  

 Установление Управленческ При директор 
 соответствия уровня ийаудит приеме 
 квалификации  на 
 педагогических и иных  работу 
 работников школы   

 требованиям Единого   

 квалификационного   

 справочника   

 должностей   

 руководителей,    
специалистовислужащих 
Проверкаобеспеченности Изучение Втечение Зам.дире 
непрерывности документации года кторапо 
профессионального (наличие  МР 

развитияпедагогических документов   

работниковгимназии государственн   

 огообразца о   

 квалификации   
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Психолого- 

педагогически 
е условия 

реализации 

Проверка степени 
освоения педагогами 

образовательной 
программыповышения 
квалификации 

Собеседование Август Зам.дире 

ктора 

ОПООО Оценка достижения 

обучающимися 
планируемыхрезультатов: 

личностных, 

метапредметных, 
предметных 

Анализ 

выполнени 
я 

комплексн 

ой 

контрольн 
ойработы 

Втечение 

года 

Зам.дире 

ктора 

 Контроль за 
сопровождением 
обучающихся в 
условияхосновной 
школы: 

-адаптации кновым 

условиям обучении; 
-поддержка в решении 

задачличностного и 

ценностно-смыслового 
самоопределения и 

-помощь в решении 

проблемсоциализации: у 

-формирование 

жизненн 

ыхнавыков; 
-формирование 

навык
овпозитивного 

коммуникативного 

общения; 

-профилактика 
нарушен 

ияэмоционально-волевой 

сферы; 

-предпрофильнаяподготовка

 и 
профессиональн 

аяориентация; 

-сопровождение 
одаренныхобучающихся, 

обучающихся, 

находящихся 
под опекой 

Психологичес 
кие 

тестирования, 

анкетировани 

е,наблюдение 

Втечение 

года 

Зам.дире 
ктора, 

педагог- 

психоло 

г 
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Финансовые 

условия 
реализации 

ОПООО 

Проверка 
услов

ийфинансирования ОП 
ООО 

Информация 

для 

публичного 
отчета 

Втечение 

года 

Директ 

ор 
бухгалт 
ер 

Проверка 
обеспечен 

ия реализации   и 

обязательной части ОП 

ООО  и   части, 
формируемойучастниками 

образовательногопроцесса 

вне зависимости 

отколичества  учебных 
дней в 
неделю 

Информация о Втечение 

года 

Директ 

ор 
бухгалт 

ер 

Контроль заказа изакупки 

учебников, лабораторного 
оборудования, наглядных 

пособий в соответствии с 

ФГОС основного общего 

образования. 

Анализ 

договоров 
поставки, 

контрактов, 

актов 
выполненн 
ыхработ 

Март-май Директ 

ор 

бухгалт 

ер 

Проверкапопривлечению 
дополнительных 
финансовыхсредств 

Информация 

для 

публичного 
отчета 

Втечение 

года 

Директ 

ор 

бухгалт 
ер 

Материально- 

технические 
условия 

реализации 

ОПООО 

Проверка 
соблюдения: 

санитарно-гигиенических 
норм; санитарно- 
бытовыхусловий;ремонта 

Информация 

дляподготовки 
ОУ кприемке 

Втечение 

года 

Директ 

ор Зам. 
директо 

рапо 

АХР 

Проверканаличиядоступа 

обучающихся 

Информация Втечение 

года 

Директ 
ор Зам. 

директо 

рапо 
АХР 

Информацион 

но- 

методические 
условия 

Проверка достаточности 

учебников,  учебно- 
методических  и 
наглядных пособий и др. 

Информация Втечение 

года 

Зав. 

библиоте 

кой 
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реализации 

ОПООО 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех 
участников 

образовательногопроцесса 

к информации,связанной с 
реализацией ОП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 
образовательного 

процессаиусловиями 
осуществления 

Информация Втечение 

года 

Зам. 

директор 
а по 

У 
ВР,зав. 

библиоте 

кой 

Наличиедоступак 

электронным 
образовательным 

ресурсам 
(ЭОР),размещеннымв 

Информация Втечение 

года 

Зам. 

директор 
апоУВР, 

зав. 

 федеральных, 
региональных 
ииныхбазахданных 

  библиотек 
о 
й 

Обеспечение 

контролируемогодоступа 
участников 

образовательной 

деятельности к 
информационным 

образовательным 

ресурсам в 
сетиИнтернет 

Информация Втечение 

года 

Зам. 

директор 
апоУВР, 

зав. 

библиоте 
кой 

Обеспечение учебниками 
и(или) учебниками с 
ООО 

Информация Втечение 

года 

Зам. 

директор 
апоУВР, 

зав. 

библиоте 
кой 

Обеспечение фондом 

дополнительнойлитературы, 
включающий детскую 

художественную инаучно-

популярную литературу,
 справочно- 

библиографические и 

образования 

Информация Втечение 

года 

Зам. 

директор 
а по 

У 
ВР,зав. 

библиоте 

кой 



399  

 

 Обеспечение   учебно- 

методическойлитературой
     и 

материалами  по  всем 

курсам внеурочной 
деятельности, 
реализуемыхвшколе 

Информация Втечение 

года 

Зам. 

директор 
а по 

У 
ВР,зав. 

библиоте 
кой 

Качество публичной 

отчётности о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ООО 

Наличие и 
учебный год 

Апрель Директ 

ор,зам. 

директо 

рапоМР 
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