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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Целями реализации ООП ООО 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. 

                    Достижение поставленных целей реализации ФОП 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 школы; 

- 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 

Программы основного общего образования, в том числе посредством  

реализации индивидуальных учебных планов 

 ООП ООО учитывает следующие принципы: 

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

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования школы ООП ООО 

реализует 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 

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 соответствуют 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. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 



  ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.  

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Среди механизмов, которые используются в основной школе при реализации ООП 

ООО, следует отметить: 

1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллек-

туальные марафоны и т. п.); 

2) привлечение к образовательной деятельности ОУ организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

3) возможность использования индивидуальных программ и учебных планов для отдель-

ных обучающихся или небольших групп. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и в соответствии с Федеральной основной образователной 

программой (ФООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации», – это учебно-методическая документация (учебный план, календарный 

план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), опре-

деляющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые резуль-

таты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона, эт-

нокультурных особенностей населения. 

 Срок реализации ООП основного общего образования – 5 лет. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 5058 

академических часов и не более 5848 академических часов в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, разви-

вающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа включает следующие разделы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в школе или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 



—характеристику условий реализации программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

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 осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации 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 позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

дающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



- 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. 

  Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иниции-

ровать, 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 успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  



- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной 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 компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

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

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

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

планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-

кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении за-

дач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты включают: 

- 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); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- 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 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 



способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

1. познавательными универсальными учебными действиями; 

2. коммуникативными универсальными учебными действиями; 

3. регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследо-

вания (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- 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 различ-

ных 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 иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-

нациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

- 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 кор-

ректной 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; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-

зованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

"мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным 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. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (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, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; 



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

ровать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечит 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

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

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля 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. 

Требования к предметным результатам: 

- 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 образова-

ния по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (англий-

ский)», «Иностранный язык (немецкий язык)», «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности и защиты Родины» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образова-

ния по учебным предмету «Информатика» на  углубленном уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

         Предметные результаты освоения программы основного общего образования с уче-

том 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 на 

следующем уровне образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- граммы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельно- сти в соответствии с традиционными российскими социокуль- турными  и  ду-

ховно-нравственными  ценностями,  принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- граммы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на её основе и в процессе реализации ос- новных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, об-

разовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 
в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в литературных произве-

дениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискрими-

нации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литератур- 
ных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
Патриотического воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  многокон-

фессиональном  обществе,  понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов Рос- сии; проявле-

ние интереса к познанию русского языка, к исто- рии и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное   отношение   к   русскому   языку,   к   достижениям своей Родины — России, 

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

жённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государствен-

ным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям раз-

ных народов, прожи- вающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях нравственного  выбора;  

готовность  оценивать  своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом  осо-

знания  последствий  поступков;  активное  неприятие асоциальных  поступков;  свобо-

да  и  ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и творчеству  своего  и  дру-

гих  народов;  понимание  эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; по-



нимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
-осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  рациональный  ре- 
жим 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;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде  в  процессе  школьного  языкового  образования;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных 
на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 

- установка  на  активное  участие  в  решении  практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность иници-

ировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
- интерес   к   практическому   изучению   профессий   и   труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятель-

ностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траекто-

рии  образования  и  жизненных  планов с  учётом  личных  и  общественных  интересов  

и  потребностей; 
- умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  

вред  окружающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве с  литератур-

ными  произведениями,  поднимающими  экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  обще-

ства,  взаимосвязях  человека  с  природ- ной и социальной средой;  

- закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навы-

ками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследователь-

ской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;  



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

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и пра-

вил 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 осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явле-

ний и процессов; 
- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), осно-

вания для обобщения и сравнения,критерии  проводимого  анализа;  классифицировать  

языковые единицы по существенному признаку; 
- выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учеб-

ной задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

-  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи при  работе  с  разными  

типами  текстов,  разными  единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образо-

вании; 
- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 
- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по  

установлению  особенностей  языковых единиц,  процессов,  причинно-следственных  

связей  и  зависимостей объектов между собой; 
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвисти-

ческого исследования (эксперимента); 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  проведённого  

наблюдения,  исследования;   

-  владеть инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и 
обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 



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

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
- использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 
- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации инфор-

мации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
- самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами,  иной  графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от 
коммуникативной установки; 
- оценивать   надёжность   информации   по   критериям,   предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в уст-

ной монологической речи и в письменных текстах; 
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 кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать 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 проведённого языкового анализа, выполненного линг-

вистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использова-

нием ил- люстративного материала. 

Совместная деятельность: 
- 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  её  до-

стижению:   

- распределять  роли,  договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 
- уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 
- планировать  организацию  совместной  работы,  определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),  распределять  задачи  



между членами оманды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- 
ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат  по  своему  направ-

лению  и  координировать  свои  действия с действиями других членов команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-

ветственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
- выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных ситуациях; 
- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
- самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или его часть), выбирать спо-

соб решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументи- ровать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходи- мые коррективы в ходе 

его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 

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

рефлексии; 
- давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобре-

тённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 
и условий общения;  

-  оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 
Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 
Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
- признавать своё и чужое право на ошибку; 
- принимать себя и других, не осуждая; 
- проявлять открытость; 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, сви-

детельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 



Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом не менее 5 предло-

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

научно-популярной литературы. 

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

ге/полилоге на основе жизненных наблю- дений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художе- ственных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако- мительным, изучаю-

щим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и художественных 

текстов различных функциональ- но-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; фор- мулировать вопро-

сы 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 из- ложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания выска- зывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литера- турного языка, в том 

числе во время списывания текста объ- ёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 

15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в те-

чение первого года об- учения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексиче- ских словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать сред- ства связи предложений и частей текста 

(формы слова, одно- коренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собствен- ного текста (устного и письменно-

го). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опреде-

лять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия ос- новным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамма- тической связи предложений, цельности и отно-

сительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функ- ционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенно- стей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания тек-

ста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествова- ние) в практике его 

создания. 

Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объё-

мом 3 и более предло- жений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять кор- ректировку восста-

новленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушан- ного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно- популярного текстов: составлять план (про-

стой, сложный) с це- лью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и пись-



менной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различ- ных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и спра- вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать  соб-

ственные/созданные  другими  обучающи- мися тексты с целью совершенствования их 

содержания (про- верка фактического материала, начальный логический анализ 

текста — целостность, связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать  звуки;  понимать  различие  между  звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать   знания   по   фонетике,   графике   и   орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов. 
Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять зна-

ние о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 

- Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор  однокоренных  

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;  

- уметь правильно употреблять 
слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь   пользоваться   лексическими   словарями   (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

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

и после приставок;  

-  корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися глас-

ными (в рамках изученного);  

- корней с про- веряемыми,  непроверяемыми,  непроизносимыми  согласными (в 

рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в соб- ственной речи. 



 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматиче- ских разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о сис- теме частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфоло-

гический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 
Определять  лексико-грамматические  разряды  имён  существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и нескло-

няемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существитель-

ных. 
Соблюдать   нормы   правописания   имён   существительных: безударных окончаний; о 

— е (ё) после шипящих и ц в суф-фиксах  и  окончаниях;  суффиксов  -чик-  —  -

щик-,  -ек-  —-ик-  (-чик-);  корней  с  чередованием  а // о:  -лаг-  —  -лож-; 
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- —-клон-,  -скак-  —  -скоч-;  

употребления/неупотребления  ь  на конце имён существительных после шипящих; 

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

ственных имён существительных. 
Имя прилагательное 

- Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени прилагательного;  

-  объяснять его роль в речи;  

-  различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

- Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изучен-

ного). 

- Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

- Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без- ударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилага-

тельными. 

Глагол 
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические признаки и синтакси-

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

в речи. 
Различать  глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида, возвратные и невозврат-

ные. 
Называть грамматические  свойства  инфинитива  (неопределённой формы) глагола, вы-

делять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить   частичный   морфологический   анализ   глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 



Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // 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. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и пред- ложение);  проводить  

синтаксический  анализ  словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуаци-

онный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках из- ученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые пред-

ложения, осложнён ные однородными членами, включая предложения с обобщаю- щим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели выска-

зывания (повествовательные, побу дительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(воскли цательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены пред- ложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или ме-

стоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме име-

ни- тельного падежа с существительным или местоимением в фор- ме творительного па-

дежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с су-

ществительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существи-

тельным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второстепен-

ных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подле-

жащим 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 обра-

щением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, од- нако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнацио-

нального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на ос-

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

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рас- сужде-

ние); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мне- ниями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, деталь-

ным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако- мительным, изучаю-

щим, поисковым. 



Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных науч- но-учебных и художе-

ственных текстов различных функциональнсмысловых типов речи объёмом не менее 180 

слов: устно и письменно формулировать теому и главную мысль текста, вопросы  по  со-

держанию  текста  и  отвечать  на  них;  подробно и сжато передавать в устной и письмен-

ной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов раз- 

личных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исход-

ного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 

165 слов). 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;  исполь-

зовать толковые словари. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; сло-

варного 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,  пунк-

тограммы  и  слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и 
на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смыс- ловых типов речи; ха-

рактеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, по-

мещения, приро- ды, местности, действий). 

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

зательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении ана-

лиза различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опреде-

лять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизнен- ный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; класс- ные сочинения объёмом не менее 100 

слов с учётом функцио- нальной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со- ставлять план прочи-

танного текста (простой, сложный; назыв- ной, вопросный) с целью дальнейшего воспро-

изведения содер- жания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второ-

степенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию 

из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной лите-

ратуры, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содер-

жание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схе-

мы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного рус-

ского литературного языка. 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 



перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализиро-

вать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Лексикология. Культура речи 

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

слова; различать слова с точки зре- ния их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); раз- личать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять сти-

листическую окраску слова. 

   Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуни-

кативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повыше-

ния её богатства и выразительности. 

Распознавать   в   тексте   фразеологизмы,   уметь   определять их значения; харак-

теризовать ситуацию употребления фра- зеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использо-

вать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в дру-

гую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изучен-

ные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфо-

графии в прак- тике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокра- щённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с че- редованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), сло-

воизменения имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагатель-

ные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произноше-

ния имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилага- 
тельных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 
Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразова-

ния и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числитель-

ных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 
Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 



правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 
Распознавать  местоимения;  определять  общее  грамматическое  значение;  раз-

личать  разряды  местоимений;  уметь  склонять местоимения; характеризовать особенно-

сти их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского ре-

чевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предше-

ствующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы право-

писания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания место-

имений. 
Распознавать  переходные  и  непереходные  глаголы;  разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и пове-

лительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 
личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике 

в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографи- ческий анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимо-

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

Язык и речь 

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом не менее 7 предло-

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

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

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — со-

общение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, деталь-

ное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических  текстов  

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

объёмом не менее 230 слов: устно  и  письменно  формулировать  тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушан-

ных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не ме-



нее 200 слов). 
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; сло-

варного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 
110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего  года  обучения  орфограммы,  пунк-

тограммы  и  слова с  непроверяемыми  написаниями);  соблюдать  на  письме  пра- 
вила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выяв-

лять его структуру, особенности абзацного    членения,    языковые    средства    вырази-

тельности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опреде-

лять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, харак- тера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочи-

танного текста (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 ин-

формацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-

вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде та- блицы, схемы; пред-

ставлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредакти рованный тексты; ре-

дактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык худо-

жественной литературы. 

Характеризовать    особенности    публицистического    стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах пуб-

лицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать   особенности   официально-делового   стиля (в том числе сферу 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 



применять знания по орфографии в прак- тике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языково-

го анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять  значения  фразеологизмов,  пословиц  и  поговорок, афоризмов, кры-

латых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических сло-

варей русского языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как сред-

ство 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 грам-

матическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, сою-

зы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтак-

сические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки гла-

гола и имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы стра-

дательных причастий. Склонять причастия. 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструиро-

вать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные  причастия  и  

имена  прилагательные  (висящий —  вися-чий,  горящий —  горячий).  Правильно  упо-

треблять  причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование 
в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

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- страда-

тельных причастий прошедшего време- ни; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборо-

том. 

Деепричастие 
Характеризовать   деепричастия   как   особую   группу   слов. 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить  морфологический  анализ  деепричастий,  применять это умение в ре-

чевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предло-

жении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 



Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слит-

ного и раздельного написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастны-

ми оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепри-

частием и деепричастным оборотом. 
Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наре-

чий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообра-

зования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наре-

чий, постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания 

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

до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суф-

фиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания не с наречиями. 
Слова категории состояния 
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предло-

гами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания произ-

водных 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 нормы правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 
Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значе-

ния в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные осо- 
бенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и  стилистической  

окраской;  соблюдать  нормы  правописания частиц. 



Проводить морфологический анализ частиц, применять это 
умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать   группы   меж-

дометий   по   значению;   объяснять   роль междометий в речи. Характеризовать особен-

ности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в худо- 
жественной литературе. 

Проводить  морфологический  анализ  междометий;  применять это умение в ре-

чевой практике. 
Соблюдать  пунктуационные  нормы  оформления  предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 
8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на ос-

нове жизненных наблюдений, лич- ных впечатлений, чтения научно-учебной, художе-

ственной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог- описание, моно-

лог-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, де-

тальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально- смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных, художественных, 

публицистических текстов различ- ных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной фор-

ме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публи-

цистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для под- робного 

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  на  письме  нормы  современно- го русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словар-

ного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объ- ёмом 120—

140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе со-

держащего 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 эти-

кета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: нали-

чия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относитель-

ной законченности;  указывать  способы  и  средства  связи  предложений в тексте; анали-

зировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, слово-

образовательные, 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 опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том чис-

ле сочинения-ми- ниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объё-

мом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, кон-

спект; 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 тек-

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

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обу- чающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактирован-

ный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объясни-

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

научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функ-

циональных 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. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать  слово-

сочетание  и  предложение  как  единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосо-

четании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предло-

жения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризо-

вать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуж-

дения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать спосо-

бы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нор-

мы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согла-

сования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносо-

кращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными соче-

таниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второсте- пенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диа-

логической 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, морфологиче-

ские средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений 

(назывное предложение, определённоличное предложение, неопределённо-личное пред-

ложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных пред-

ложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло-

жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; харак-

теризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложе-

ний со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб-

ления 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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными чле-

нами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнён-

ные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, встав-

ными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, об-

стоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. При-

менять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложе-

ний), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединитель-

ных конструкций; нормы 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 междо-

метиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и ввод-

ных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными слова- ми и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изу-

ченного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

мать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 



Язык и речь 

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- рас-

суждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (по- буждение к дей-

ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, науч-

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-

тальным — научно-учебных, художе- ственных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако- мительным, изучаю-

щим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного дик-

танта объ- ёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том чис-

ле содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с не- проверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повество- вание, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

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

ному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объё-

мом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть 

тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом 

стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и вто-

ростепенную информацию в 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 содер-

жание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схе-

мы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-

слушанных 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/созданные  другими  обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логи-



ческий анализ текста — целостность, связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого об-

щения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные осо-

бенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговор-

ной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особен-

ности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языко-

вых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы по- строения текстов, при-

надлежащих к различным функциональ- но-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания ре- ферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать   чужие   и   

собственные   речевые   высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соот- ветствия их коммуникативным требованиям и языковой пра- вильности; ис-

правлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художествен- ной литературы в срав-

нении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, оли-

цетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять  основные  средства  синтаксической  связи  между частями сложного 

предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами свя- 

зи, 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 предложе-

ния, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 
Понимать   особенности   употребления   сложносочинённых предложений в ре-

чи. 
Понимать  основные  нормы  построения  сложносочинённого предложения. 
Понимать   явления   грамматической   синонимии   сложносочинённых предло-

жений и простых предложений с однородными членами; использовать соответствую-

щие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых пред-

ложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложно-сочинённых предло-

жениях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать  сложноподчинённые  предложения,  выделять главную  и  прида-

точную  части  предложения,  средства  связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отно-

шений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, слож-

ноподчинённые предложения с придаточной  частью  определительной,  изъяснительной  

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



сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточ-

ных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложе-

ний и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствую-

щие конструкции в речи. 
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, осо-

бенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых пред-

ложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них. 
Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного  сложного  

предложения,  особенности  употребления  бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных пред-

ложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и со-

юзных сложных предложений, использовать соответствующие  конструкции  в  речи;  

применять  нормы  постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессо- юзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными вида-

ми связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ слож- ных предложений с разными видами 

связи. Применять правила постановки знаков препинания в слож- ных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказыва-

ние. 
Применять  правила  построения  предложений  с  прямой  и косвенной речью, 

при цитировании. 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»   

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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 позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 



социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов 

России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также 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; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других людей, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры из 

литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 



права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 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 и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) 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 с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 



представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и других) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других 

людей, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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



новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 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) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; осуществлять выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 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, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

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

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого человека; 

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

людям; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 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 воплощенные в нем 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, определенному литературному направлению); 

овладение умением 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; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

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

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

эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) 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; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

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

прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять 

различные виды цитирования; приводить ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) 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 чтения и эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; 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", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые 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. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова; 

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 Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", 

рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 

менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, 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 трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, Р.Г. Гамзатов, 

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); произведения Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) 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; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) 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, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

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

правила информационной безопасности. 

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли 

в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 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; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументы для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) 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; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 

12) 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, включенных в федеральный перечень, 

утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

частью 8.1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее - федеральный перечень). 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 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, 
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давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и 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 между ними; 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 

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 учетом 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; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом 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 по 

рекомендациям учителя, в том числе за счет 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 в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине 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 смысловой и эстетический анализы произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

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; 

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 

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); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

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

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

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

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

прочитанных произведений, под руководством учителя исправлять и редактировать 



собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

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

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 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 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

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 нем 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 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом 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; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и 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); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

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

художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство и другие); 

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

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

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

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

прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

9) 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; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-

ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 



справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных 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 ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и ее 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 учетом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отраженной в 

литературных произведениях с учетом 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 нем 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 с читателем как адресатом произведения; объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом 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) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и 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; 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, развитие действия 

(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, определенному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

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

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной 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 учетом 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 (объемом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, представлять развернутый 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 работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-

ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной 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, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень."; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Иностранный (английский)» 

 

             Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обу-

чающимися результатов, отвечающих требо- ваниям ФГОС к освоению основной образо-

вательной програм- мы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспита- тельной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственны- ми ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспи- тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответ-

ствии с традици- онными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельно- сти, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность  к   участию   в   гуманитарной   деятельности  (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Рос- сийской Федерации, своего края, 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 природно-

му наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 



позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  заня-

тий  и  отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-

нетсреде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным усло-виям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иници-

ировать, 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 успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования  и  жизненных  

планов  с  учётом  личных  и  общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 

ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

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; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

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

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

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

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкрети-

зировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2)   базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3)   работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных 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 иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-

циями; 
оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий  обеспечивает  

сформированность  когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
1)   общение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки кон- фликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести перего-

воры; 

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

ректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 



проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач  презентации  и  особенно-

стей  аудитории  и  в  соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов; 

2)   совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  при  ре-

шении  конкретной  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
планировать  организацию  совместной  работы,  определять свою роль (с учётом пред-

почтений и возможностей всех участников взаимодействия),  распределять  задачи  меж-

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или его часть), выбирать спо-

соб решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма  решения),  коррек-

тировать  предложенный  алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ-

екте; 
делать выбор и брать ответственность за решение; 

2)   самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов  деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3)   эмоциональный интеллект: различать,  называть  и  управлять  собственными  

эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 



4)   принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий  обеспечи-

вает  формирование  смысловых  установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво- 
го поведения). 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 

и навы- ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, ком- пенсатор-

ной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 

1)   владеть основными видами речевой деятельности: 

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 характери-

стика; 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 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые  слова,  со  зрительными  опо-

рами  или  без  опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты); 

смысловое чтение: 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 —180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы)и понимать представленную в них информацию; 
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анке-

ты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объ-

ём сообщения — до 60 слов); 
2)   владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 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 90 слов, построен-

ные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно ос-

новным 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 лич- 
ного характера; 

3)   распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и пра-вильно употреблять в устной и письменной 

речи 625 лексиче- ских  единиц  (включая  500  лексических  единиц,  освоенных в 

начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематиче-

ского содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-

разованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, 

-ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре- чия с суффиксом -

ly; имена прилагательные, имена существи- тельные и наречия с отрицательным префик-

сом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений ан-

глийского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письмен-

ной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Pre-

sent/Past/Future Simple Tense); 

-  глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном накло-

нении в Present Perfect Tense в пове- ствовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

-  имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5)   владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-  использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
-  знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 
-  правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6)  владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контек- стуальную; игнорировать информацию, не являю-

щуюся 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 информацион-

но-справочные системы в электронной форме. 

6 класс 

1)   владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

жания 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 характери-

стика; 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 

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 1,5 минут); 

смысловое чтение: 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 —250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (табли-

цы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами ре-

чевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной ин-

формации; пи- сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картин-

ку (объём высказывания — до 70 слов); 

2)   владеть  фонетическими  навыками:   

различать  на  слух и адекватно, 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 уда-

рения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объ-

ёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; чи-

тать 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 харак-

тера; 
3)   распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 750 лексиче- ских единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), об-



служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением су-

ществующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-

разованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса 

-ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства свя-

зи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений ан-

глийского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и пись-

менной речи: 

-  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными опреде- лительными с союзными 

словами who, which, that; 

-  сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

-  предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

-  глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога в   изъявительном   

наклонении   в   Present/Past   Continuous Tense; 
-  все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы) в Present/ 
Past Continuous Tense; 
 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 
- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
-  возвратные,  неопределённые  местоимения  some,  any  и  их производные (somebody, 

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

вествовательных  (утвердительных  и  отрицательных)  и  вопросительных предложени-

ях; 
-  числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 

5)   владеть социокультурными знаниями и умениями: 
-  использовать отдельные социокультурные элементы речево- 
го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

-  знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематиче-

ского содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6)   владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являю-

щуюся 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  безопасно-

сти  при  работе в сети Интернет; 

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

но-справочные системы в электронной форме; 

9)  достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

ния, процессы, их элементы и основ- ные функции в рамках изученной тематики. 



7 класс 

1)   владеть основными видами речевой деятельности: 

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

побуждение к действию, диалограсспрос; комбинированный диалог, включающий раз-

личные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуа-

циях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдени-

ем 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 характери-

стика; 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 результаты выполненной 

проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

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

содержащие отдельные незнакомые сло- ва, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём тек-

ста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять последователь-

ность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информа-

ции; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, приня-

тый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать не-

большое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу 

(объём высказывания — до 90 слов); 

2)   владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 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 аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном 

языко- 
вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 
владеть  орфографическими  навыками:  правильно  писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3)   распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

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

900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образован-

ные с использованием аффиксации:  имена  существительные  с  помощью  суффиксов  

-ness, 

-ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, 

-y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных 



префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем со- 
единения основы прилагательного с основой существительного 
с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные  синонимы,  ан-

тонимы,  многозначные  слова,  интернациональные  слова;  наиболее  частотные  фра-

зовые  глаголы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4)   знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  и сложных предложе-

ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 
-  предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
-  условные  предложения  реального  (Conditional  0,  Conditioal 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; 
-  глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive); 
- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
-  модальный глагол might; 
-  наречия,  совпадающие  по  форме  с  прилагательными  (fast, high; early); 
- местоимения other/another, both, all, one; 

-  количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 
5)   владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучае- 
мого языка в рамках тематического содержания; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках те-

матического содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6)   владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудирова-

нии языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, 
просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания   основного   содержания   прочитанно-

го/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  безопасно-

сти  при  работе в сети Интернет; 
8)   использовать иноязычные словари и справочники, в том числе   информаци-

онно-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. 
 8 класс 

1)   владеть основными видами речевой деятельности: 

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



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

личные виды диалогов)  в  рамках  тематического  содержания  речи  в  стандартных ситу-

ациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюде-

нием 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 характери-

стика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

темати- ческого содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержа-

ние 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 нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди-

рования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сооб- 

щения; 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 

350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать пред-

ставленную в них информацию; определять последовательность главных фактов/событий 

в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные све-

дения, в соответствии с нормами, приняты- ми 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  не-

большое  письменное  высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитан-

ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2)   владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, про- износить 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 110 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть  орфографическими  навыками:  правильно  писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характе-

ра; 
3)   распознавать в звучащем 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 тематиче-

ского содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

ванные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -

ity, -ship, -ance/-ence;   имена   прилагательные   с   помощью   префикса inter-; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

ванные 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) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных комму- никативных типов предложений английского язы-

ка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- лять 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 побуди-

тельные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
-  согласование времён в рамках сложного предложения; 
-  согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, po-

lice), со сказуемым; 
-  конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
-  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 c глаголами to stop, to remember, to forget (раз- 
ница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); 
-  глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога в  изъявительном  

наклонении  (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; 
-  отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5)   владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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 родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сооб- щить возможный маршрут и т. д.); 

6)  владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — пе-

респрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать ин-

формацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочи-

танного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7)   понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 



8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9)   участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая  правила  информационной  безопасно-

сти  при  работе в сети Интернет; 

10)  использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-

онно-справочные системы в электронной форме; 

11)  достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, яв-

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

 9 класс 

1)   владеть основными видами речевой деятельности: 

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 стан-

дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опо-

рами 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 характери-

стика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опо-

рами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического вы-

сказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста со зри- тельными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 

фраз); излагать  результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуни- кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информа- ции  (время  звучания  текста/текстов  для  

аудирования  —  до 2 минут); 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проник-

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

пониманием  основного  содержания,  с  пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой  информации,  с  полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чте- 
ния — 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; пи-

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

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120  слов);  создавать  не-

большое  письменное  высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитан-

ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу,   

кратко   фиксируя   содержание   прочитанного/прослушанного текста; письменно пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 
2)   владеть  фонетическими  навыками:  различать  на  слух и адекватно, 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 120 слов, построенные на 



изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно ос-

новным пра- вилам чтения. 

владеть  орфографическими  навыками:  правильно  писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характе-

ра; 
3)   распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письмен-

ной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-

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

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

ные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное прилагательное путём соеди-

нения 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 прилага-

тельного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соедине-

ния наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to 

cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антони-

мы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аб-

бревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные  сред-

ства  связи  в  тексте  для  обеспечения  логичности и целостности высказывания; 
4)   знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  и сложных предложе-

ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

-  предложения   со   сложным   дополнением   (Complex   Object) (I want to have my hair 

cut.); 

-  предложения с I wish; 

-  условные   предложения   нереального   характера   (Conditio-nal II); 
-  конструкцию  для  выражения  предпочтения  I  prefer  …/I’d prefer …/I’d rather …; 
-  предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
-  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
-  порядок  следования  имён  прилагательных  (nice  long  blond hair); 

5)   владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках те-

матического  содержания  речи  (основные  национальные  праздники, обычаи, традици); 
выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и стра-

ну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсе-

дневного общения; 
6)   владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — язы- 
ковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию,   не   являю-



щуюся   необходимой   для   понимания основного   содержания   прочитанно-

го/прослушанного   текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7)   уметь  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 ИКТ, соблюдая  правила  информационной  безопасно-

сти  при  работе в сети Интернет; 
9)   использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информацион-

но-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- менного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

явления, процессы, их элементы и основ- ные функции в рамках изученной тематики. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к сим-

волам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и приме-

ров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражда-

нина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонрав-

ственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы совре-

менного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприя-

тие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной состав-

ляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества 

и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, ро-

ли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего 

и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценно-

сти жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представле-

ние о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессио-



нально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимо-

действия людей с природной средой; осознание глобального характера экологических 

проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в прак-

тической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адапта-

ции людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для кон-

структивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обос-

новывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

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

зентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современ-

ном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сход-

ство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа ре-



шения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудно-

стей. 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участ-

ников общения. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эф-

фективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по исто-

рии, в том числе - на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими чле-

нами команды. 

   Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного об-

щего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотно-

сить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, опре-

делять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в раз-

личные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и прак-

тических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об истори-

ческих событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и 

знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических со-

бытий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., воз-

рождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать 

итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исто-

рические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных ти-

пов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, веще-

ственные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной за-

дачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оце-

нивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить из-

влеченную информацию с информацией из других источников при изучении историче-

ских событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 



11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать 

на основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопо-

ставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из 

других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию 

народов России. 

   Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историче-

скими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

   Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой исто-

рии; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и все-

мирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные особен-

ности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразитель-

ными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную цен-

ность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, ос-

нованное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности ис-

торических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном обще-

нии как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современ-

ного 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 введени-

ем отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изуче-
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ние 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 ор-

ганично 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 исто-

рии, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность историче-

ских событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоя-

тельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (клас-

сифицировать) 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, нахо-

дить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвиже-

ний 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 (матери-

альных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выяв-

лять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной (художествен-

ной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историче-

ских событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

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. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и лично-

стей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в ос-

нове отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение 

и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характери-

стику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному 

плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятни-

ков 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 оцен-

ке достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде об-

щего 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 ра-

боте с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами 

и атласами, хрестоматиями и другими. 

   Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

   Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать при-

надлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего ми-

ра, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

   Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (рассе-

ление человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), ис-

пользуя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды оби-

тания людей и их занятиями. 

   Работа с историческими источниками: 

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. 

   Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биогра-

фии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших циви-

лизаций. 

   Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положе-

ния основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводи-

мые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры. 

  Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 



их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме со-

общения, альбома, презентации. 

   Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

   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 всеобщей истории. 

   Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление системати-

ческих таблиц). 

   Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Ру-

си и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

- походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

   Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, дей-

ствий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

   Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневе-

ковья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече-

ственной 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, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политическо-

го 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 все-

общей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представ-

ленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-

ной 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. 

 Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневе-

ковья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном ма-

териале). 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

 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); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

   Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

 Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и осо-

бенностями ее экономического, социального и политического развития. 

 Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литератур-

ные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информаци-

онную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и веществен-

ных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

   Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей ис-

тории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духов-

ной жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и все-

общей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 



объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и след-

ствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представ-

ленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (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: 

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 об-

стоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы обще-

ственных 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.; опреде-

лять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 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, про-

изошедшие в результате значительных социально-экономических и политических собы-

тий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произ-

ведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную цен-

ность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и веще-

ственных источников. 

 Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участ-

никах; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материа-

лов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 



эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсо-

лютизма 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 все-

общей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, си-

стематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 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 аргумен-

ты, 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. 

 Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европей-

ские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные 

проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном ма-

териале). 

 Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключе-

вых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеоб-

щей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоя-

тельства, 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. 

 Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных со-

циально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

 Работа с историческими источниками: 



представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенно-

сти таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, обще-

ственному 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; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

 Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей исто-

рии 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, объяснение исторических событий, 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, междуна-

родных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и все-

общей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 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 аргу-

ментировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

 Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники мате-

риальной 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, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в обще-

ственных обсуждениях. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля 

«Введение в новейшу историю России» 
 

  Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освое-

нии содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способ-

ствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основ-

ной школы действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

 Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориенти-

ровано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны про-

являться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитатель-

ной деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; актив-

ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о спосо-

бах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном само-

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятни-

кам и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

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

в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осо-

знания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также ори-

ентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетическо-

го воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание 

необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-

среде, активное участие в решении практических задач социальной направленности, ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практиче-

ской деятельности экологической направленности. 

 При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю Рос-

сии" обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение систе-

мы научных представлений об основных закономерностях развития общества, расшире-

ние социального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, 

в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 



исследовательской деятельности. Важным также является подготовить выпускника ос-

новной школы к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, от-

крытость опыту и знаниям других. 

 В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий 

и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - 

начала XXI в., выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с уче-

том предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-

чи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоя-

тельно выбирать способ решения учебной задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во-

просы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объ-

екта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истин-

ности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мне-

ние; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулиро-

вать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, вла-

деть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнози-

ровать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в анало-

гичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптималь-

ную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность ин-

формации по критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффек-

тивно запоминать и систематизировать информацию. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 



знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

ректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного 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 иллюстра-

тивных материалов, исторических источников и другие. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реали-

зации намеченного алгоритма решения или его части), корректировать предложенный ал-

горитм (или его часть) с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оцен-

ке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошед-

шей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответ-

ствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участ-

ников общения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 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 достиже-

нию (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 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); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован-

ным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достиже-

ние результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле-

нию отчета перед группой. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

  Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные рос-

сийские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаи-



модействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструк-

тивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, актив-

ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о спосо-

бах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельно-

сти, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном са-

моуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятни-

кам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия ис-

кусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привы-

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасно-

го поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и со-

циальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осо-

знание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории об-

разования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-



стей; 

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

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повы-

шение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-

щей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической де-

ятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систе-

му научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языко-

вой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, по-

ступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. 

  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной 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, открытость опыту и знаниям дру-

гих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые зна-

ния, 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 и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 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, конкрети-

зировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, форму-

лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитив-

ное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

   В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 



как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных кри-

териев). 

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

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

условиями общения; 

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

бальные 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 кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного 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 иллюстра-

тивных материалов. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; 

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

ровать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоцио-

нального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

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 ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 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 достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 



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

"мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

   Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне ос-

новного общего образования должны обеспечивать: 

  1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, осо-

бенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социаль-

ного института, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие ти-

пичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законода-

тельства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционно-

го строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом стату-

се гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе обра-

зования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодей-

ствии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созида-

тельный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов Рос-

сии, 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; разно-

го типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответ-

ственности, связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в госу-

дарстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать су-

щественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящи-

еся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) дея-

тельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах обще-

ственной 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 письменно-

го) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том чис-

ле для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий 

в современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли не-



прерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, прове-

дения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысле-

ния личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных цен-

ностей 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, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных право-

вых 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 источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее 

- СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в информаци-

оннотелекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и кри-

тически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот-

носить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формули-

ровать 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, экономи-

ческой рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпри-

нимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, 

применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиоб-

щественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы фи-

нансовой 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 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления резуль-

татов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе элек-

тронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, до-

веренности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества (гуманистических и демократи-

ческих ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

   К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по обществознанию: 
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  Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, обще-

нии 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 пози-

ции людей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность чело-

века, образование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в совре-

менных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, сопер-

ничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и жи-

вотных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и ре-

зультатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности об-

щения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида дея-

тельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверст-

ников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной ин-

дивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащего-

ся, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младши-

ми; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извле-

чений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преоб-

разовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях 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"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о че-

ловеке 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 виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в по-

вседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

  Общество, в котором мы живем: 

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 государ-

ственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятель-

ности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния при-

роды на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия че-

ловека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возмож-

ности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отно-

шений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни обще-

ства; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информа-

цию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, вклю-

чая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных ма-

териалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практиче-

ской деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, 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 ре-

зультаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

  Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении соци-

альных 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, си-

туаций, 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; использо-

вать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных 



норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной действи-

тельности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гума-

низма, 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, со-

относить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нор-

мам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший до-

кумент (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

  Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолет-

него и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Россий-

ской 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; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступле-

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государ-

ства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспо-

собности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодей-

ствие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступ-

ком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении ти-

пичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена уче-

нической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуля-

торов общественной жизни и поведения человека; 



решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуа-

ции и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организа-

ции); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-

цию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гаранти-

ях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ре-

бенка 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 Феде-

рации, 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, соот-

носить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, лич-

ным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 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 (для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профес-

сиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично пред-

ставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая про-

ектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями ауди-

тории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший до-

кумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

  Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других норматив-

ных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о право-

вых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи об-

щественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уго-

ловном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохрани-

тельных 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 стабильно-

сти и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотно-

шений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 
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содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируе-

мые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного пра-

ва, в том числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды право-

нарушений 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 не-

имущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяс-

нения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в 

жизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уго-

ловных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отно-

шений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уго-

ловного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-

цию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нор-

мах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую ин-

формацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот-

носить ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семей-

ного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обще-

ствоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершен-

нолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного пра-

ва; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные за-

дания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 
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включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший до-

кумент (заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

  К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

  Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявле-

ниях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования эко-

номики, 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, использования спо-

собов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) ме-

ханизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы хо-

зяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) ре-

зультатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государ-

ственного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкурен-

ции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и послед-

ствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обще-

ствоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к предприниматель-

ству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономиче-

ских действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности производства, отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информа-

цию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономиче-

ских благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и со-

циальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в нашей 

стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-

крепляя их аргументами; 



оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономиче-

ской рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 

граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономи-

ческих действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; ис-

пользования различных способов повышения эффективности производства, распределе-

ния 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, заяв-

ление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

  Человек в мире культуры: 

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 нрав-

ственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сфе-

ру деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искус-

ств; 

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 обще-

ствоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духов-

ной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных 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 ин-

формацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу-

альную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-



тельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и ре-

гламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

  К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

  Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внеш-

ней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и ре-

ферендуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демокра-

тии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; пра-

вовое 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 обще-

ственных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политиче-

ских потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы гос-

ударства; 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, монар-

хию 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 по-

литических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической вла-

сти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи право-

вого государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 

технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в совре-

менном 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, отражаю-

щие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ро-

лей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического дви-

жения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, свя-

занных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граж-

дан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил ин-

формационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 
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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 демократи-

ческим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дис-

куссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выпол-

нение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

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. 

  Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устрой-

стве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Россий-

ской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федера-

ции; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Феде-

рации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, свя-

занные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Россий-

ской 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 госу-

дарства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак 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 че-

ловека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в со-

временном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны меж-

дународной 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 пат-

риотизма 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 це-

лом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государствен-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023


ной 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 информа-

цию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших ор-

ганов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предло-

женных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, пре-

образовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней поли-

тики 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 Ин-

тернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важней-

ших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, 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 точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

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, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший до-

кумент при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

  Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базо-

вого 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 по-

литики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при испол-

нении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяс-

нения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-
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ной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаи-

модействия; 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; преобразовы-

вать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных мо-

делей 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; о выполнении чле-

нами 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 соб-

ственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

  Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобали-

зацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия моло-

дежи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 

выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и 

последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным формам коммуни-

кации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 

с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном про-

странстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и дру-

гих) 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 не-

прерывного образования в современном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

  Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире-

ния опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений вос-

питательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 



в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; цен-

ностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполне-

нию обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гу-

манитарной деятельности; 

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

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

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

учетом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания по-

следствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и дру-

гих народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регио-

нов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систе-

му научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладе-

ние читательской культурой как средством познания мира для применения различных ис-

точников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление со-

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); со-

блюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

страивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно вы-

полнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообраз-

ного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-

ятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необ-



ходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потреб-

ностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практи-

ческой деятельности экологической направленности. 

  В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процес-

сов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюде-

ний с учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процес-

сов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географиче-

ских объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведче-

ском материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, про-

цессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выво-

дов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы-

двигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-



ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информа-

ции; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам раз-

личных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участни-

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

ровать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоцио-

нального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических про-

ектов, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 



и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-

ветственности. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса обу-

чающийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различ-

ными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географиче-

ских открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических иссле-

дованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, поз-

воляющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие зна-

ний 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 получе-

ния информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных 

задач; 

применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", "ориен-

тирование 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 причи-

ны смены дня и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географиче-

ской широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широ-

той местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение 

Земли; 

различать понятия "земная кора"; "ядро", "мантия"; "минерал" и "горная порода"; 

различать понятия "материковая" и "океаническая" земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть при-

чины землетрясений и вулканических извержений; применять понятия "литосфера", "зем-

летрясение", "вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг землетря-

сения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения позна-

вательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефо-

образования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупрежде-

ния; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на приме-

ре 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 полез-

ных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-

личной 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, гло-

бусу 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 предупрежде-

ния; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы и отливы" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, лед-

ники) по заданным признакам; различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

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; ампли-

туду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компо-

нентов 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 сол-

нечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уров-

нем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различ-

ных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия "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 из-



менениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направле-

ния ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, баро-

метр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных при-

родных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

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; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности челове-

ка на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих эколо-

гических проблем. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. 

 К концу 7 класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географиче-

ских 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 от-

ражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целост-

ность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и ин-

терпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением лито-

сферных 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", "клима-

тообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности терри-

тории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 



сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных ши-

ротах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира Ми-

рового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных ис-

точников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, осо-

бенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

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; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и реги-

ональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодо-

лению. 

 Предметные результаты освоения программы по географии.  

К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 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 раз-

личных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности приро-

ды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 



зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для ре-

шения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе-

ния, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе-

ния, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

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 особенно-

стях 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 стра-

ны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразова-

ния, 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", "воз-

душные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использо-

вать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и про-

гнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон", "анти-

циклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных террито-

рий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, харак-

теризующие 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 распростране-

ния многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 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 терри-

тории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показа-

телями 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 основа-

ниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", "ми-

грационный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая про-

должительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", 

"безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) практи-

коориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географи-

ческую 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 опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную 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", "отрас-

левая, функциональная и территориальная структура", "условия и факторы размещения 

производства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", 

"территория опережающего развития", "себестоимость и рентабельность производства", 

"природно-ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", "рекреационное хозяй-

ство", "инфраструктура", "сфера обслуживания", "агропромышленный комплекс", "хими-

ко-лесной комплекс", "машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", 

"ВИЭ", "ТЭК", для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического по-

ложения 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 зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из допол-

нительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных ис-

точников географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- 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 энер-

гетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (со-

став, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия раз-

мещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регио-

нов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажиро-

оборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленно-

сти, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предпри-

ятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различ-

ных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий; 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 нацио-

нальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенно-

сти 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 окру-

жающую 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 местопо-

ложение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечи- вать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и пред-

метных образова- тельных результатов: 

Личностные результаты 

 

         Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха-

рактеризуются: 
Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической шко-

лы, к ис- пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 



готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представле-

нием о математических основах функционирования различных структур, явлений, проце-

дур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этиче-

ских проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности мораль- ноэтических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осо-

знанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

          Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития че- ловека, природы и общества, пониманием математиче-

ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здо-

рового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохран-

ности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и пу-

тей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

при- обретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, форму-

лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математи-

ка» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, уни-

версальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными дей-

ствиями. 



1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базо-

вых когнитивных процессов обучаю- щихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с инфор-

мацией). 

 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать суще- 

ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии про-

водимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-

тельные, единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и про- 

тиворечий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), про-

водить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуж-

дения; 

-выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать во-

просы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, неболь-

шое исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 
 

Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре-

шения задачи; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 
- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схе-

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
- оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 



текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный резуль-

тат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  работы  при  

решении  учебных  математических задач; принимать цель совместной деятельности, пла-

нировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, об-

суждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысло-

вых установок и жизненных навыков личности. 

 

Самоорганизация: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения мате-

матической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объ-

яснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей про- граммы по математике 

представлены по годам обучения в следующих  разделах  программы  в  рамках  отдель-

ных  курсов:  в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгеб-

ра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществ-

ляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных 

курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и 

отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство — и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 



- Понимать  и  правильно  употреблять  термины,  связанные  с натуральными   числами,   

обыкновенными   и   десятичными дробями. 
- Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
- Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим  ей  числом  

и  изображать  натуральные  числаточками на координатной (числовой) прямой. 
- Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дро-

бями в простейших случаях. 
- Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
- Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 
- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 
- Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
- Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы;расстояния, времени, скоро-

сти; выражать одни единицы величины через другие. 
- Извлекать,  анализировать,  оценивать  информацию,  представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 
Наглядная геометрия 

- Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, много-

угольник, окружность, круг. 
- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геомет-

рических фигур. 
- Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольни-

ками: 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, стро-

ить 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; вы-

ражать одни единицы величины через другие. 
- Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 
-  Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться еди-

ницами измерения объёма. 
- Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситу-

ациях. 
 

6 класс 

Числа и вычисления 
- Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их запи-

си, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 
- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравни-

вать числа одного и разных знаков. 



- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с нату-

ральными 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 ариф-

метических действий. 
- Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изобра-

жать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

- Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

- Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 
Числовые и буквенные выражения 
- Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квад-

рат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 
- Пользоваться  признаками  делимости,  раскладывать  натуральные числа на простые 

множители. 
- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
- Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, со-

ставлять буквенные выражения и формулы,  находить  значения  буквенных  выражений,  

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
- Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 
- Решать  многошаговые  текстовые  задачи  арифметическим способом. 
- 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 из-

мерения соответствующих величин. 
- Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или кру-

говой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решении задач. 
- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 
- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геомет-

рических 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 фи-

гуры. 

- Пользоваться  геометрическими  понятиями:  равенство  фигур, симметрия; использо-

вать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

- Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чер- 

тежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

- Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измере-

ния 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 тер-

минологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

- Изображать  на  клетчатой  бумаге  прямоугольный  параллелепипед. 

- Вычислять  объём  прямоугольного  параллелепипеда,  куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 
- Решать  несложные  задачи  на  нахождение  геометрических величин в практических 

ситуациях. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результа-

тов: 

7 класс 

Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рацио-

нальными числами. 
Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 
 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновен-ную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа. 

Выполнять   прикидку   и   оценку   результата   вычислений,оценку значений числовых 

выражений. 
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропор-

циональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений,   связанных   со   свойствами   рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения 

Использовать  алгебраическую  терминологию  и  символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 
Находить  значения  буквенных  выражений  при  заданных значениях переменных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных сла-

гаемых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на множители с пмощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умноже-

ния. 
Применять  преобразования  многочленов  для  решения  различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования вы-

ражений. 
Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исход-

ного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 
66 Применять   графические   методы   при   решении   линейных уравнений и их систем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 



Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графиче-

ски. 
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
Координаты и графики. Функции 

Изображать  на  координатной  прямой  точки,  соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём ра-

боты. 
Находить значение функции по значению её аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации;  извлекать  и  ин-

терпретировать  информацию  из графиков реальных процессов и зависимостей. 
8 класс 

Числа и вычисления 
Использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных  чисел  для  

сравнения,  округления  и  вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 
Применять понятие арифметического квадратного корня; находить  квадратные  корни,  

используя  при  необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни, используя свойства корней. 
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 
Алгебраические выражения 

Применять  понятие  степени  с  целым  показателем,  выполнять преобразования выра-

жений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять   тождественные   преобразования   рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
Решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные уравнения,  сводящиеся  к  

ним,  системы  двух  уравнений  с двумя переменными. 
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с кон-

текстом задачи полученный результат. 
Применять  свойства  числовых  неравенств  для  сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их  системы;  давать  графическую  иллюстрацию  

множества решений неравенства, системы неравенств. 
Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины,  символические  

обозначения);  определять  значение  функции  по  значению  аргумента;  определять  

свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных y = x3, y  = x , y =  х ;  описывать свойства числовой 

функ- 
ции по её графику. 

y = x3, y  = x , y =  х ;  описывать свойства числовой функции по её графику. 

9 класс 



Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 
Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух урав-

нений, в которых одно уравнение 
не является линейным. 

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 систе-

ма уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное не-

равенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать ре-

шение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 
Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на ко-

ординатной плоскости графиков 

функций вида: y = kx, y = kx + b, y k 
, y = ax2  + bx + c,x 

y = x3, y  = x , y =  х  в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свой-

ства квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать  квадратичную  функцию  по  формуле,  приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, 
физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах зада-

ния. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической  и  геомет-

рической  прогрессий,  суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из ре-

альной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
 Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Распознавать  изученные  геометрические  фигуры,  опреде- лять их взаимное расположе-

ние, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Изме-

рять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и вели-

чин углов. 



Делать грубую  оценку  линейных  и  угловых  величин предметов в реальной жизни, раз-

меров природных объектов. Раз- личать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться  признаками  равенства  прямоугольных  треугольников,  свойством  медиа-

ны,  проведённой  к  гипотенузе прямоугольного  треугольника,  в  решении  геометриче-

ских 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. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить  вычисления  и  находить  числовые  и  буквенные значения углов в геометри-

ческих 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 се-

рединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра  окружности,  поль-

зоваться  их  свойствами.  Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

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 перпендикулярно-

сти касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться  простейшими  геометрическими  неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 класс 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свой-

ствами при решении геометрических задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса 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 делать чертёж и 

на- ходить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треуголь-

ника. 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 четы-

рёхугольника при решении задач. 



Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три- 

гонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 

Использовать  тригонометрические  функции  острых  углов для нахождения различных 

элементов прямоугольного тре- угольника. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 Владеть  понятиями  преобразования  подобия,  соответствен- ных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

на- ходить 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 се-

кущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение век 

торов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться  методом  координат  на  плоскости,  применять его в решении геометриче-

ских и практических задач. 

Владеть   понятиями   правильного   многоугольника,   длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, 

уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практиче-

ских задачах. 

 Находить  оси  (или  центры)  симметрии  фигур,  применять движения плоскости в про-

стейших случаях. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три-

гонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах 

характеризуются следующими умениями. 

 7 класс 

 Читать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диа- граммах; представлять дан-

ные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по масси-

вам значений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

 Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

8 класс 

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 рас-

сеивания (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 множе-

ствами: объединение, пересечение; 

перечислять  элементы  множеств;  применять  свойства  множеств. 

 Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и кур-

сов. 

9 класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбина-

торных правил и методов. 

Использовать  описательные  характеристики  для  массивов числовых данных, в том чис-

ле средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами про-

ведённых 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.  

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в слу-

чайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, уста-

новленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обу-

чающихся умений: 

  пояснять   на    примерах    смысл    понятий    «информация», «информационныйпро-

цесс», «обработка информации» «хранение информации»,  «передача  информации»; 

кодировать  и  декодировать  сообщения  по  заданным  правилам,  демонстрировать  по-

нимание  основных  принципов кодирования  информации  различной  природы  (тексто-

вой, 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  ви-

деофайлов; 

 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,  долговременная  память,  

устройства ввода-вывода); 

соотносить  характеристики  компьютера  с  задачами,  решаемыми с его  помощью; 

ориентироваться  в  иерархической  структуре  файловой  системы  (записывать  полное  

имя  файла  (каталога),  путь  файлу    (каталогу)    по    имеющемуся    описанию    файло-

вой структуры некоторого  информационного  носителя); 

  работать  с  файловой  системой  персонального  компьютера с   использованием   графи-

ческого   интерфейса,   а   именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять  и  архивировать  файлы  и  каталоги;  использовать  ан- тивирусную программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде струк- турированных иллюстриро-

ванных документов, мультиме- дийных презентаций; 



 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображе-

нию), критически относиться к найденной  информации,  осознавая  опасность  для  лич-

ности   и   общества   распространения   вредоносной   информации, в том числе экстре-

мистского и террористического характера; 

понимать структуру  адресов  вебесурсов; 

использовать   современные   сервисы   интернет-коммуникаций; 

  соблюдать   требования   безопасной   эксплуатации   техниче-х средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы  информационной  этики  и  права  при  работе  с  прило-

жениями  на  любых  устройствах  и  в  сети  Интернет,  выбирать безопасные  стратегии  

поведения  в  сети; 

иметь   представление   о   влиянии   использования   средств ИКТ  на  здоровье  пользова-

теля  и  уметь  применять  методы профилактики. 

 8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, уста-

новленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обу-

чающихся умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными  системами  

счисления; 

записывать  и  сравнивать  целые  числа  от  0  до  1024  в различных позиционных систе-

мах счисления (с основа- ниями   2,   8,   16);   выполнять   арифметические   операции над  

ними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое  выра-

жение»; 

записывать    логические    выражения    с    использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения ис-

тинности  входящих  в  него  переменных,  строить  табли- цы истинности  для  логиче-

ских  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  исполь-

зованием  ветвлений  и  циклов  для 

управления  исполнителями,  такими  как  Робот,  Черепака, Чертёжник; 

  использовать  константы  и  переменные  различных  типов 

(числовых,  логических,  символьных),  а  также  содержащие   их   выражения;   исполь-

зовать   оператор   присваивания; 

  использовать  при  разработке  программ  логические  значения, операции  и  выражения  

с  ними; 

  анализировать    предложенные    алгоритмы,    в    том    числе определять,   какие   ре-

зультаты   возможны   при   заданном множестве исходных  значений; 

  создавать  и  отлаживать  программы  на  одном  из  языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, 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. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного содержания, уста-

новленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обу-

чающихся умений: 



разбивать  задачи  на  подзадачи;  составлять,  выполнять вручную и на компьютере не-

сложные алгоритмы с ис- пользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алго- рит-

мов  для  управления  исполнителями,  такими  как  Ро- бот, Черепашка,  Чертёжник; 

составлять  и  отлаживать  программы,  реализующие  типо- вые   алгоритмы   обработки   

числовых   последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов,  суммы  или  количества  элементов  с  заданны  

ми свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритми- ческий Язык); 

6 раскрывать  смысл  понятий  «модель»,  «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому  объекту  и  целям  моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой   и   иерархической   

структуры;   находить   кратчай- ший 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 выде- лением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров- 

кой) его элементов; 

создавать  и  применять  в  электронных  таблицах  формулы для   расчётов   с   использо-

ванием   встроенных   арифметиче- ских функций (суммирование и подсчёт значений, от-

веча- ющих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и мини-

мального значения), абсолютной, относительной,  смешанной  адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моде- лирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные  сервисы,  

облачные  хранилища  дан- ных, онлайн-программы (текстовые и графические редак- то-

ры, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить   примеры   использования   геоинформационных сервисов,   сервисов   госу-

дарственных   услуг,   образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную ин- формацию от несанкционированного доступа и его послед- 

ствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и со-

циально-психологических аспектов   использования   сети   Интернет   (сетевая   аноним- 

ность,  цифровой  след,  аутентичность  субъектов  и  ресурсов, опасность  вредоносного  

кода); 

  распознавать  попытки  и  предупреждать  вовлечение  себя и   окружающих   в   де-

структивные   и   криминальные   фор- мы  сетевой  активности  (в  том  числе  кибербул-

линг,  фишинг). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следую- щих личностных, метапредметных и предмет-

ных образователь- ных результатов. 

               Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

—ценностное   отношение   к   достижениям   российских   учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических про-

блем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание  важности  морально-этических  принципов  в  деятельности учёного. 



Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, стро-

гости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, осно-

вы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

—интерес  к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружаю-

щей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; 

—осознание   глобального   характера   экологических   проблем и путей их решения. 

Адаптация  обучающегося  к  изменяющимся  условиям социальной и природной 

среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований  и  проектов  физиче-

ской  направленности,  открытость опыту и знаниям других; 

—повышение  уровня  своей  компетентности  через  практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление  анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний; 

—оценка  своих  действий  с  учётом  влияния  на  окружающую среду, возможных гло-

бальных последствий. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

—выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физиче- ской задачи (сравнение не-

скольких вариантов решения, вы- бор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделен- ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экс-

перимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдви-

гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных с учётом предло- женной учебной физической задачи; 

—анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию различных видов 

и форм представления; 

—самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллю-

стрировать  решаемые  задачи  несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

кобинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре-

ше- 

ние задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  работы  при  

решении  конкретной  физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мне-

ния нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направле-

нию и координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- риям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физи-

ческих знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  физической задачи или плана исследо-

вания с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 



—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического иссле-

дования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установ-

ленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях 

на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физи- ческих величин; атом, молекула, агрегатные состояния 

веще- ства (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, нерав-

номерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное дви-

жение; 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, демонстрирую- щих данное физическое яв-

ление; 

—распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в жи-

вой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферно-

го давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом перево-

дить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физиче-

ских явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, ис- пользуя физические вели-

чины (масса, объём, плотность ве- щества, 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, коэф-

фициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и еди- ницы физических величин, находить формулы, связываю- щие данную физиче-

скую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физиче-

ских вели- чин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес- 

сы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

со- хранения механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое вы- ражение; 

—объяснять  физические  явления,  процессы  и  свойства  тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентирован- ного характера: выявлять причинно-следственные свя-

зи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 

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 физиче- 

ской величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и ин-

терпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по 

его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного обо-

рудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и темпе-

ратуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания при-

боров с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с исполь-

зованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхно-

стей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости 

от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от 

плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погру-

жено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать  в  

планировании  учебного  исследования,  собирать установку и выполнять измерения, сле-

дуя предложен- ному плану, фиксировать результаты полученной зависимоти физических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действу-

ющая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых меха-

низмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспери- 

ментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—указывать   принципы   действия   приборов   и   технических устройств: весы, термо-

метр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок, наклонная плоскость; 

—характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе:  подшипники,  устройство  водопровода,  гидравли-

ческий 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 использова-

ния физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с задан-

ным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть не-

достоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физи-

ческого содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной наковой системы в дру-

гую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источ-

ников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сооб-

щения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использо-



вать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презента-

цией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе 

в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; вы- страивать коммуникатив-

ное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обуча-

ющихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и нена-

сы- щенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двига-

тель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

пстоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыка- 

ние,  взаимодействие  магнитов,  действие  магнитного  поля на проводник с током, элек-

тромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демон- 

стрирующих 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, электриче- 

ство 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 вели-

чины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость ве-

ще- ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относитель-

ная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, со-

противление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электри-

ческого тока);  при  описании  правильно  трактовать  физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физи- ческих величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графи- ки изученных зави-

симостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и про- цессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

по- лей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формули-

ровку закона 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 

объяс- нение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или зако- номерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

яв- лять недостаток данных для решения задачи, выбирать зако- ны и формулы, необхо-

димые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической 

величины с известными данными; 



—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ис-

пользуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать пра-

вильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (ка-

пиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 

процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей по-

верхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхно-

сти; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоян-

ных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитно-

го поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя по-

стоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предло- женного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических вели-

чин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с исполь-

зованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательно-

го и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать уста-

новку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты по-

лученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать изме-

рения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вы-

числять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турби-

на, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные прибо-

ры, нагревательные электроприборы (примеры),  электрические  предохранители;  элек-

тромагнит, электродвигатель  постоянного  тока),  используя  знания  о    

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измеритель- ные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двига-

тель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей 

с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозна-

чения 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 сети Интернет, на осно-

ве имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять инфор-

мацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физи-

ческого содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в дру-

гую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 

из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять 



результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использо-

вать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презента-

цией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физиче- ских процессов распреде-

лять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выпол-

нением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готов-

ность разрешать конфликты. 

 9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относитель-

ность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростре-

ми- тельное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяже- сти; абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электро- магнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гам-

ма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равно-

ускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затуха-

ющие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямо-

линейное распространение, отражение и преломление света, полное  внутреннее  отраже-

ние  света,  разложение  белого  света в спектр и сложение спектральных цветов, диспер-

сия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное фи-

зическое явление; 

—распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной си-

сте- мы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, земле-

трясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биоло- гическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природ-

ных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом пе-

реводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки фи-

зиче- ских явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические вели-

чины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, пе-

ремещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощ-

ность, 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, показа-

тель преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с дру- гими величинами, строить графики изучен-

ных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохра-

нения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относи-

тельности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  ре-



акциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математиче-

ское выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характе- ра: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), используя за-

коны 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 реали-

стичность полученного значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ис-

пользуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать пра-

вильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результа-

ты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода ко-

лебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямоли- нейное   распространение   света,   разложение   

белого   света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изоб-

ражения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): са- мостоятельно 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; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 

отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать ис-

следование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц 

и графиков, делать 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  пе-

риод  колебаний  математического и пружинного маятников, оптическая сила собираю-

щей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную 

установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, аб-

солютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и уско-

рения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необхо-

ди- мые физические закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, изме-

рительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических за-



дач; 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 

прибо- рами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять  поиск  информации  физического  содержания в сети Интернет, самосто-

ятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полу-

ченной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физи-

ческого содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в дру-

гую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из не-

скольких источников физического содержания, публично представлять результаты про-

ектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела   физики   и   сопровождать   выступление   пре-

зентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следую- щих личностных, метапредметных и предмет-

ных образователь- ных результатов: 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад россий-

ских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 
Эстетическое воспитание: 

• понимание   роли   биологии   в   формировании   эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологиче-

ских закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологиче- ской науке, навыков ис-

следовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигие- нических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо- требление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вре- да для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного поведения в при-

родной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собствен- ным эмоциональным со-

стоянием. 



Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изуче-

нию профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окру-

жающей среды; 
• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация   обучающегося   к   изменяющимся   условиям   со- циальной и 

природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие  решения  (индивидуальное,  в  группе)  в  изменяющихся условиях на основа-

нии анализа биологической информации; 
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических зако-

номерностей. 
Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явле-

ний); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления законо- 

мерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процес-

сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-

заключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо-

янием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
• проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  несложный  биоло-

гический  эксперимент,  небольшое исследование по установлению особенностей биоло-

гического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 
• оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их по-

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 



Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологи-

ческой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биоло-

гической задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую ин-

формацию 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 иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

ком- бинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• 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; 
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биоло-

гической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных мате-

риалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

группо- вых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: 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 учётом пред-

почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- ния, обмен мнени-

ями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 



и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий, которая обеспечива-

ет сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
• выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или его часть), выбирать спо-

соб решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собствен-

ных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 
• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  при  решении  

учебной  биологической  задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных действий,  которая  обес-

печивает  формирование  смысловых установок личности (внутренняя позиция лично-

сти), и жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины, устойчи-

вого поведения). 
Предметные результаты 

5 класс: 
• характеризовать биологию как науку о живой природе; наывать признаки живого, срав-

нивать объекты живой и не- живой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризоать значение биологических 

знаний для современного чело- века; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить   примеры   вклада   российских   (в   том   числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, ды-

хание, транспорт веществ, раздраимость, рост, развитие, движение, размножение; 



• применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  чисе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

оран, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выде-

ление, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообще-

ство, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядер-

ные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишай-

ники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в при-

родном 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, характери-

зовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, 

грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внут-

риорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обита-

ния, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значе-

ние природоохранной деятельно- сти человека; анализировать глобальные экологические 

про- блемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате-

матике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием  различных  ис-

точников;  описание  организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с ми- 

кроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объек-

тов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,  экс-

перимент):  проводить  наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объ-

ектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассмат-

ривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по био-

логии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

6 класс: 
• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. До- кучаев, 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 клет-

ка, 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 со-

ответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покры-

тосеменных 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 мик-

ропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: по- глощение воды и мине-

ральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искус-

ственного вегетативного размножения; семенное размножение (на при- мере покрытосе-

менных, или цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизне- деятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в при-

роде и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов; 
хозяйственное значение вегетативного размножения; 
• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных расте-

ний; 
• использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за растениями,  описывать  

растения  и  их  части,  ставить  простейшие биологические опыты и эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеуроч-

ной деятельности; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по ма-

тематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения ин-формации из двух источников; преобразовывать инфор-

мацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 7 класс: 
• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, гри-

бах, лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жиз-

ненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хво- 



щи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соот-

ветствии с поставленной за- дачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображени-

ям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветко-ых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере покрыто-

семенных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения рас-

тительных 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 биологии со знаниями по мате-

матике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитар-

ного цикла, различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и экспе- 

рименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовы-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особен-

ностей аудитории сверстников. 

8 класс: 
• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематиче-

скую категорию, основные систматические группы животных (простейшие, кишечнопо-

лостные, 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 жи-

вотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, живот-

ный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведе-

ние, среда обитания, природное сооб- щество) 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 поведе-

ние, рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведе-

ние, рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и сре-

дой обитания животных изучае- мых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы 

и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — 

по изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопи-

тающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 

и поведению животных, в том числе  работы  с  микроскопом  с  постоянными  (фиксиро-

ванными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

• классифицировать   животных   на   основании   особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволю- ции животного мира на 

Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологиче-

ских факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бакте-

риями в природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распро-

странения животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль про-

мысловых 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; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по ма-

тематике, 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 обору-

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеуроч-

ной деятельности; 
• владеть  приёмами  работы  с  биологической  информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации  из  нескольких  

(3—4)  источников;  преобразовывать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; 
• создавать  письменные  и  устные  сообщения,  грамотно  используя понятийный ап-

парат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

9 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психо- логию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять   положение   человека   в   системе   органического мира, его происхожде-

ние; отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим фак-

торам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов,  И. П.  Павлов,  И.  

И.  Мечников,  А.  А.  Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строе-

нии, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, ана-

томия человека, физиология че- ловека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и пре-

вращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раз-

дражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с по-

ставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков орга-

низма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, орга-

низм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать 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, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, имму-

нитет, поведение, развитие, размножение человека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем ор-

ганов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и сре-

дой обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и функциони-

рования органов и систем органов человека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма че-

ловека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и не-

наследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности чело-

века; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структу-

ру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспосо-

бительных результатов; 

• различать  наследственные  и  ненаследственные  (инфекционные, неинфекционные) за-

болевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболева-

ний человека; 



• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 

и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован- 

ными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоро-

вья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защи-

ты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил лич-

ной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полно-

ценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключе- 

ния вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности;проводить простейшие исследования организма чело-

века и объяснять их результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовы- 

вать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно ис- пользуя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особен-

ностей аудитории сверстников. 

Планируемые результаты осовения учебного предмета «Химия» 

Изучение химии в основной школе направлено на достиже- ние обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного об- щего образования до-

стигаются в ходе обучения химии в един- стве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в со- ответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и способствуют процессам са- мопознания, саморазвития и социализации обучаю-

щихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения хи- мической науки в жизни современного общества, спо-

собности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллек-

тиве, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнооб-



разной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выпол-

нении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; го- товности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответству-

ющих современному уровню развтия науки и составляющих основу для понимания сущ-

ности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития при-

роды, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих законо-

мерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необ-

ходимых для объяснения наблюдамых процессов и явлений; 
5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков са-

мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными тех-

ническими средствами информационных технологий; 
6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (упо-

требления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасно-

сти при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образова-

ния с учётом личностных интересов и способно- сти к химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых уме- 

ний; готовность адаптироваться в профессиональной среде;   

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, ос-

нове её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответ-

ственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и пу- тей их решения посред-

ством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования ми-

ровоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, про-

цесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предме-

тах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о це-

лостной научной карти- не мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к са-

мостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 



Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1)  умением  использовать  приёмы  логического  мышления при освоении знаний: рас-

крывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических ве-

ществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объек-

тами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-

гии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (пред- метные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко при-

меняемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), хи-

мическая формула и уравнение химической реакции — при решении учеб-

но-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характери-

зовать существенные признаки изучаемых объектов — химических ве-ществ и химиче-

ских реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противо-

речия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих зако-

номерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько ва- риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом са-

мостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а так-

же в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказыва-

емых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспе-

риментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его ре-

зультат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, иссле-

дования, составлять отчёт о проделанной ра- боте; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оцени-

вать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информацион-

но-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различ-

ных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-

формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, дру-

гими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской дея-

тельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследователь-

ской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов 



и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координа-

ция совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной рабо-

ты и др.); 

         Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятель-

но составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении за-

даний с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакци-

ях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, уста-

новленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающими-

ся научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформиро-

ванность у обучающихся следующих умений: 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), ва-

лентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество веще- ства, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, ок-

сид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции за-

мещения, реакции обмена, экзои эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; яд-

ро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, по-

лярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, мас- 

совая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и приме-

нять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и урав-

нений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных сое- динениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорга-

нических соединениях; 

5) 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, атом-

но-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная под-

группа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соот-

носить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических 

эле- ментов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками стро- ения атомов химиче-

ских элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по элек-

тронным слоям); 

6) классифицировать  химические  элементы;  неорганические вещества; химиче-

ские реакции (по числу и составу уча- ствующих в реакции веществ, по тепловому эффек-

ту); 



7) характеризовать (описывать) общие химические свой- ства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их ка- чественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную массы веществ; массо-

вую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в рас-

творе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причин-

но-следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; есте-

ственно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, экспери-

мент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным  обору-

дованием,  а  также  правилам  обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообраз-

ных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфта-

леин, метилоранж и др.). 

 9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, элек-

троотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой 

эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электро-

литическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, 

обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окисли-

тель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, хими- че-

ская связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия ме-

таллов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и приме-

нять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и урав-

нений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соедине-

ниях различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганиче-

ских соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных раство-

рах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделе- ева и демонстриро-

вать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической си-

стемы химиче- ских элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «по-

бочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, ко-

торые 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 элемен- 

тов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения 

их атомов; 

6) классифицировать  химические  элементы;  неорганические вещества; химиче-

ские реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степеней окисления химических элементов); 



7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и со-

лей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, под-

тверждающих существование генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массо-

вую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в рас-

творе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным  обору-

дованием,  а  также  правилам  обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообраз-

ных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, ги- дроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствую-

щие в водных растворах неорганических веществ; 

14) 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). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской граж-

данской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мо-

тивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внут-

ренней позиции лично- сти как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом. 

1.  Патриотическое воспитание 
Самоопределение  (личностное,  профессиональное,  жизненное):  сформирован-

ность  российской  гражданской  идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об 

исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-

нравственных ценностей в становлении российской государственности. 
2.  Гражданское воспитание 
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории,  языка,  

культуры  своего  народа,  своего  края,  основ культурного наследия народов России и 

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствова- 
нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3.  Ценности познавательной деятельности  
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  современному  

уровню  развития  науки  и  общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию,   нрав-

ственному   самосовершенствованию;   воспитание веротерпимости,   уважительного   от-

ношения   к   религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 
4.  Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора,  нравственных  чувств  и  нравственного  пове-

дения,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание ос-

новных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универ-

сальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способ-

ность их использовать в учебной, познаватель- ной и социальной практике; готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками,к участию в построении индивиду-

альной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: воспри- 

ятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учётом назначения информации и её аудитории. 

1.  Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

кации, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение  

(индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 
- смысловое чтение;  
_ развитие мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
2.  Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  включают: 



- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью (коммуникация); 
- формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
3.  Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности (целеполагание); 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач (планирование); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результа- тами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рам- ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения (оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре- шений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуля-

ция) деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, 

умений и способов действий, специфиче- ских для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и примене- нию в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании проектов. 

5 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

- Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность из- учения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

един- ству страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным поведе-  

Тема 2. Наш дом — Россия 

- Иметь  представление  об  историческом  пути  формирования многонационального со-

става населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его форми-

рования; 
- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия   народов   

Российской   Федерации,   причинах культурных различий; 



- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и вза-

имодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосно-

вывать их необходимость 
Тема 3. Язык и история 

-  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 меж-

культурного диалога и взаимодействия; 
- обосновывать  своё  понимание  необходимости  нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

 Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 66 Иметь базо-

вые 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, что русский язык — не только важнейший элемент национальной  культуры,  

но  и  историко-культурное  наследие,  достояние  российского  государства,  уметь  

приводить примеры; 
- иметь  представление  о  нравственных  категориях  русского языка и их происхожде-

нии. 
 Тема 5. Истоки родной культуры 

- Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
- осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные фор-

мы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявления-

ми культурного многообразия; 
- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины. 

 Тема 6. Материальная культура 

- Иметь представление об артефактах культуры; 
- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотовод-

стве, охоте, рыболовстве; 
- понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной куль-

туры; 
- понимать  и  объяснять  зависимость  основных  культурных укладов народов России 

от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с други-

ми этносами. 
Тема 7. Духовная культура 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 
 знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность»,  «духовные  ценно-

сти»,  «духовность»  на  доступном для обучающихся уровне осмысления; 
понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в куль-

туре; 
осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культур-

ных артефактов; 
знать,  что  такое  знаки  и  символы,  уметь  соотносить  их  с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 
Тема 8. Культура и религия 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 
осознавать связь религии и морали; 



понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 
уметь  характеризовать  государствообразующие  конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности 

и общества; 
иметь  представление  об  основных  ступенях  образования  в России и их необходимо-

сти; 
 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 
приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и про-

фессиональным ростом человека; 
 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравствен- ным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

 Тема 10. Многообразие культур России (практическое заня- тие) 

Иметь  сформированные  представления  о  закономерностях развития культуры и исто-

рии народов, их культурных осо- бенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре сво-

его 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. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 
Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 
 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 
осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенно-

стями своего времени; 
уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими усло-

виями её существования; 
понимать  и  обосновывать  такие  понятия,  как  «счастливая семья», «семейное счастье»; 
осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитатель-

ную роль; 
понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нрав-

ственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны госу-

дарства. 
Тема 12. Родина начинается с семьи 

Знать и уметь объяснить понятие «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, государ-

ства, человечества. 

 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

Иметь представление о семейных традициях и обосновыватьих важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 
знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 
уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собствен-

ной семьи; 



осознавать  роль  семейных  традиций  в  культуре  общества, трансляции ценностей, ду-

ховно-нравственных идеалов. 
 Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 
уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 
знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведени-

ях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художе-

ственной культуры; 
понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 
Тема 15. Труд в истории семьи 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 
понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризо-

вать 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 укрепле-

ния целостности семьи. 
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

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 культурной преемствен-

ности. 

Тематический блок 3. 
«Духовно-нравственное  богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной куль-

туры; 
уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 
понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в кон-

тексте культуры и творчества; 
знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 
Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 
осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 
обосновывать важность творчества как реализацию духовнонравственных ценностей че-

ловека; 
доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 
знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

Знать  и  уметь  объяснить  значение  и  роль  морали  и  нравственности в жизни челове-

ка; 



обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопо-

мощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патрио-

тизм», «любовь к близким». 
Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема  20.  Историческая  память  как  духовно-нравственная ценность 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические пе-

риоды и уметь выделять их сущ- ностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения исто- рии; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновы-

вать важ- ность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патри-

ота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 
рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять  простые  вырази-

тельные  средства  литературного языка; 
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. 
Тема 22. Взаимовлияние культур 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный об-

мен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов обще-

ства; 
понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 
знать,  что  такое  глобализация,  уметь  приводить  примеры межкультурной  коммуни-

кации  как  способа  формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 66 Знать и уметь объяснить 

суть и значение следующих духовнонравственных ценностей: жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол-

лективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России с опорой на культурные и исторические особенности российского наро-

да: 
осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых  общегражданских  

ценностей  российского  общества  и уметь доказывать это. 
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно про-

живают; 
6 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный  народ  Российской  

Федерации»,  «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согла-

сия в России; 
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 
Тема 25. Праздники в культуре народов России 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 



устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 
различать основные типы праздников; 
уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 
анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 
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. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архи-

тектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 
понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 
 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического раз-

вития и типами жилищ; 
осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями  архитектуры  и  ду-

ховно-нравственными  ценностям народов России; 
устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать па-

мятники истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного  творчества,  рас-

сказывать  об  особенностях  музыкального  повествования,  выделять  простые  вырази-

тельные 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 му-

зыкальных произведений; 
знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 
Тема 28. Изобразительное искусство народов России  

Знать  и  понимать  отличия  изобразительного  искусства  от других видов художе-

ственного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изоб-

разительного искусства; 
уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 
обосновывать  и  доказывать  важность  изобразительного  искусства  как  культурного  

явления,  как  формы  трансляции культурных ценностей; 
находить  и  обозначать  средства  выражения  морального  и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 
знать  основные  темы  изобразительного  искусства  народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нуж-

ность 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, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 
 оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 66 Знать и уметь объ-

яснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа на при-

мерах 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 взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шести-

класс- ников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопо-

мощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к 

близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

 Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политиче-

ской географии; 
 понимать, что такое культурная карта народов России; 
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 
Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

 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. 
6 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 
Тема 1. Мир культуры: его структура 

 Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 
6 понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явле-

ний; 
 уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состоянием общества; 
 понимать зависимость социальных процессов от культурноисторических процессов; 
 уметь  объяснить  взаимосвязь  между  научно-техническим прогрессом и этапами раз-

вития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

 Характеризовать административно-территориальное деление России; 
 знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать 

их на административной карте России; 
понимать  и  уметь  объяснить  необходимость  федеративного устройства в полиэтнич-

ном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 
 объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принад-

лежности к тому или иному народу; 
 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного со-

гласия в России; 
 характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богат-

ство нашей многонациональной Родины. 
Тема 3. История быта как история культуры 

 Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особен-

ностями исторического периода; 
находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их лока-

лизации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических усло-

виях. 
Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

 Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать 

их роль и значение в истории и современном обществе; 



 осознавать  и  уметь  доказывать  взаимозависимость  членов общества, роль созида-

тельного и добросовестного труда для создания социально и экономически благоприят-

ной среды; 
демонстрировать  понимание  роли  обслуживающего  труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 
 понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социаль-

ных взаимосвязей в обществе; 
 осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России 

 Иметь представление об истории образования и его роли вобществе на различных 

этапах его развития; 
 понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса по-

знания; 
 понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных обществен-

ных процессах; 
 обосновывать  важность  образования  в  современном  мире  иценность знания; 
 характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 
Тема 6. Права и обязанности человека 

 Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»: 
 характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 
 понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности че-

ловека; 
 понимать необходимость соблюдения прав человека; 
 понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 
 приводить  примеры  формирования  правовой  культуры  из истории народов России. 
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимо- действие  

 Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыс-

лие»; 
 характеризовать основные культурообразующие конфессии; 
 знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественно-

го развития; 
 понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его ду-

ховно-нравственные ориентиры; 

 понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и обще-

ства в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

 называть и характеризовать основные источники этого про- цесса; уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры Рос-

сии. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 
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, уваже-

ния к правам человека, его месту и роли в общественных процессах;6 характеризовать 

взаимосвязь таких понятий как «свобода», 



«ответственность», «право» и «долг»; 
 понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет пе-

ред идеологией индивидуализма; 
 приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России 

 Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 
 характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребно-

сти человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 
 обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негатив-

ные эффекты социальной изоляции; 
 знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности,  её  роли  в  развитии  

личности,  во  взаимодействии  с другими людьми. 
Тема 11. Религия как источник нравственности 

 Характеризовать нравственный потенциал религии; 
 знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий Рос-

сии; 
знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 
уметь  обосновывать  важность  религиозных  моральных  и нравственных ценностей 

для современного общества. 
 Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

 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 внут-

реннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гу- манитарного знания. 

Тема  13.  Этика  и  нравственность  как  категории  духовной культуры 

 Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 
понимать особенности этики как науки; 
объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 
обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 
Тема 14. Самопознание (практическое занятие) 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «ре-

флексия»; 
уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 
доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 
Тема 15. Труд делает человека человеком 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 
соотносить  понятия  «добросовестный  труд»  и  «экономическое благополучие»; 
объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь обос-

новать необходимость их преодоления для самого себя; 
оценивать общественные процессы в области общественнойоценки труда; 
осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 
объяснять важность труда и его экономической стоимости; 



знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудо-

любие», «подвиг труда», «отвественность», с другой стороны, а также «общественная 

оценка труда». 
Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать   понятия   «подвиг»,   «героизм»,   «самопо- жертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 
уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 
знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 
обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий. 
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; 
осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии лично-

сти; 
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 ас-

пекте. 
Тема  18.  Проблемы  современного  общества  как  отражение его духовно-

нравственного самосознания 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как много-

стороннее 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 понима-

ния уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а 

также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценат- ство», «милосердие», «во-

лонтерство», «социальный проект», «гражданская  и  социальная  ответственность»,  «об-

щественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно  находить  информацию  о  благотворительных, волонтёрских и со-

циальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культу-

ры народов России 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурном наследии наро-

дов России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в совре- менной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 



иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профес-

сий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие 

данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравствен-

ный долг 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказывать  важность  меценатства  в  современном  обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, ар-

гументированно объяснять её важность. 

 Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социально-

го и духовного прогресса общества 

Характеризовать понятие «наука»; 
уметь аргументированно обосновывать важность науки в свременном обществе, про-

слеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 
называть имена выдающихся учёных России; 
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 доказатель-

ство этих понятий. 
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в опреде-

лённой профессии; 
обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в обще-

ство; называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде тру-

да. 
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 
Тема 25. Гражданин 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосо-

знания; 
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 
приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 
различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности толе-

рантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 
уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 
доказывать важность сохранения мира и согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 
понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 



характеризовать  понятия  «военный  подвиг»,  «честь»,  «доблесть»; обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 
Тема 28. Государство. Россия — наша родина 

Характеризовать понятие «государство»; 
уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опо-

рой на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 
хаактеризовать  понятие  «закон»  как  существенную  часть гражданской идентичности 

человека; 
характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить  это  понятие  с  необ-

ходимыми  нравственными  качествами человека. 
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

Охарактеризовать  свою  гражданскую  идентичность,  её  составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 
обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источ-

ники. 
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

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. 
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 
приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 
формулировать  свой  идеал  человека  и  нравственные  качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 
уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ челове-

ка, создаваемый произведениями культуры; 
показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

 характеризовать  основные  признаки  понятия  «человек»  с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицатель-

ной стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образова-

ния по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, ука-

занных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; цен-

ностные установки и социально значимые качества личности; духовно- нравственное раз-

витие обучающихся и отношение школьников к  культуре;  мотивацию  к  познанию  и  

обучению,  готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой дея-

тельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и со-

временного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

приклад- ном  и  изобразительном  искусстве.  Воспитание  патриотизма в процессе 

освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произве-

дениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 



победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте оте-

чественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории на- 

родного искусства, его житейской мудрости и значения симво- лических смыслов. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художествен- но-практической деятельности обучающегося, который учится чувствен-

но-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное   приобщение   обуча-

ющихся   к   ценностям   мировой   и отечественной культуры. При этом реализуются за-

дачи социа- лизации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развиваю-

щий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происхо-

дит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интер-

национальные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллек-

тивные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют понима- нию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

 3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетиче-

ский, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие твор-

ческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность 

на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувствен- ный) — это воспитание чув-

ственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрас-

ное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается 

как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды посто-

янного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетиче- ское воспи-

тание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отно-

шений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к ихпониманию, отношению к семье, 

к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как са- 

мореализующейся и ответственной личности, способной к по- зитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного от-

ношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ста-

вятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при вы- полнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспи-



тывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в про-

изведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

 7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться 

в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных мате- 

риалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практи- ческой (не теоретико-виртуальной) работы своими ру-

ками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитыва-

ются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятель-

ности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде 

— обязательные требования к определённым заданиям программы. 

 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение ор-

ганизация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активны-

ми участ- никами (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- простран-

ственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на фор-

мирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты 

              Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной   програм-

мы,   формируемые   при   изучении   предмета «Изобразительное искусство»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями Формирование  простран-

ственных  представлений  и  сенсорных способностей: 

66 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
66 характеризовать форму предмета, конструкции; 
66 выявлять положение предметной формы в пространстве; 
66 обобщать форму составной конструкции; 
66 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
66 структурировать предметно-пространственные явления; 
66 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 
66 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной ком-

позиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 

66 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной куль-

туры; 
66 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических катего-

рий явления искусства и действительности; 
66 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 
66 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
66 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установ-

ленной или выбранной теме; 

66 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по ре- зультатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

66 использовать  различные  методы,  в  том  числе  электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
66 использовать электронные образовательные ресурсы; 
66 уметь работать с электронными учебными пособиями и учениками; 



66 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
66 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 
 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, меж- ду народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружа-

ющих; 

66 вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное отношение к оппо-

нентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и кор-

рек- тно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явле-

ния; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

66 публично   представлять   и   объяснять   результаты   своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 

66 взаимодействовать,   сотрудничать   в   коллективной   работе, принимать цель совмест-

ной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять го-

товность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к за-

дачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:  

66 осознавать  или  самостоятельно  формулировать  цель  и  результат выполнения учеб-

ных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
66 планировать пути достижения поставленных целей, составлять  алгоритм  действий,  

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения учебных, познаватель-

ных, художественно-творческих задач; 
66 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя поря-

док в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль: 

66 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 
66 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 
Эмоциональный интеллект: 

66 развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 
66 уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художественного восприятия ис-

кусства и собственной художественной деятельности; 
66 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намере-

ния и переживания свои и других; 
66 признавать своё и чужое право на ошибку; 
66 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудниче-

стве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимо-

действии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное ис-

кусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

уме- ний. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 



 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:   народного,   класси-

ческого,   современного,   искусства промыслов; понимать связь декоратив-

но-прикладного искус- ства с бытовыми потребностями людей, необходимость при- сут-

ствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь  представление  (уметь  рассуждать,  приводить  приме- ры) о мифологическом и 

магическом значении орнаменталь- ного оформления жилой среды в древней истории че-

ловече- ства, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоратив-

но-прикладного искусства; 
уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации меж-

личностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении пред-

метнопространственной среды; 
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, ме-

талл, керамика, текстиль, стекло, 
камень,  кость,  др.);  уметь  характеризовать  неразрывную связь декора и материала; 
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного  

искусства  в  разных  материалах: 
резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 
знать   специфику   образного   языка   декоративного   искусства  —  его  знаковую  при-

роду,  орнаментальность,  стилизацию изображения; 
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 
владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 

и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 
овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального  лаконичного  

изображения  деталей  природы, стилизованного    обобщённого    изображения    пред-

ставителей  животного  мира,  сказочных  и  мифологических  персонажей  с  опорой  на  

традиционные  образы  мирового  искусства; 
знать  особенности  народного  крестьянского  искусства  как целостного мира, в пред-

метной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 
уметь объяснять символическое значение традиционных зна- ков народного крестьянско-

го искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традицион- ного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отра- жение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьян-

ского быта; 
освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и симво-

лическое 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, хра-

нящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 
знать  и  уметь  изображать  или  конструировать  устройство традиционных жилищ раз-

ных 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  жизнедеятель-

ности  —  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 сложивший-

ся историей; 
объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в со-

временной жизни; 
рассказывать  о  происхождении  народных  художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 
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, др.; 
различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народ-

ных промыслов; 
иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий не-

которых 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, ло-

готип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмбле-

мы или логотипа; 
понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о зна-

чении и содержании геральдики; 
уметь  определять  и  указывать  продукты  декоративно-прикладной художественной де-

ятельности в окружающей предметно-пространственной  среде,  обычной  жизненной  

обстановке и характеризовать их образное назначение; 
ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного  ис-

кусства;  различать  по  материалам, технике исполнения художественное стекло, кера-

мику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 
овладевать  навыками  коллективной  практической  творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 

их значение в жизни людей; 
объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жиз-

ни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, жи-

вописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами раз- ной жёсткости, фломастера-

ми, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также ис-

поль-зовать  возможности  применять  другие  доступные  художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художе-

ственных материалов; 
 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 



иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 
знать  основы  линейной  перспективы  и  уметь  изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 
 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», 
«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
понимать  содержание  понятий  «тон»,  «тональные  отношения» и иметь опыт их визу-

ального 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 сосавные цвета, дополнитель-

ные 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  объёмного  изображения  (лепки)  и  начальные представления о пластиче-

ской выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов 

или животных. 
Жанры изобразительного искусства: 

объяснять  понятие  «жанры  в  изобразительном  искусстве», перечислять жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведе-

ния искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать  изображение  предметного  мира  в  различ- ные эпохи истории челове-

чества и приводить примеры на- тюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отече-

ственном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных худож-

ников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объ-

ёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного  расположения  

предметов  на  листе,  выделения доминанты  и  целостного  соотношения  всех  приме-

няемых средств выразительности; 
иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь  представление  об  истории  портретного  изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрожде-

ния и Нового времени; 
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейско-

го искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 
уметь  рассказывать  историю  портрета  в  русском  изобразительном  искусстве,  назы-

вать  имена  великих  художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский,  В.  Тропинин,  К.  Брюллов,  И.  Крамской,  И.  Репин, В. Суриков, В. Се-

ров и др.); 



знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, про-

порции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать за-

рисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 
иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении ха-

рактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 
приобретать  опыт  графического  портретного  изображения как нового для себя виде-

ния индивидуальности человека; 
иметь представление о графических портретах мастеров раз- ных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображе- нии образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании ху-

дожественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретно-

го образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя порт-

рета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 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; 

 определять  содержание  понятий:  линия  горизонта,  точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать  особенности  изображения  разных  состояний природы в романтиче-

ском пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчи-

вости состояний природы; 
знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи,  характеризуя  осо-

бенности  понимания  пейзажа  в творчестве А.  Саврасова,  И.  Шишкина,  И.  Левитана 

и  художников ХХ в. (по выбору); 
уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

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 окру-

жающему миру и его художественно-поэтическому видению; 
иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского простран- ства как выражения само-

бытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 
 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в форми- ровании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументаль-

ная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 



различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравствен-

ных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

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; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искус-

стве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистиче-

ским признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и 

др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их ис-

кусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произ-

ведений европейского и отече- ственного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обуча-

ясь художественной наблюда- тельности и образному видению окружающей действитель-

ности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высо-

ким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки 

на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных ху-

дожников ХХ в.; 
уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 

об античных героях принято относить к историческому жанру; 
узнавать   и   называть   авторов   таких   произведений,   как «Давид» Микеланджело, 

«Весна» С. Боттичелли; 
знать  характеристики  основных  этапов  работы  художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, 

этапов работы над основным холстом; 
 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 
Библейские темы в изобразительном искусстве: 

нать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 

на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонар-

до да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 
 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 
 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 достиже-

ние отечественной культуры; 
 объяснять  творческий  и  деятельный  характер  восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 
 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного икусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 
Модуль № 3 «Архитектура  и дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искус-

ства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 
рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и пове-

дение человека; 
рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность чело-

века и представления о самом себе; 
объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного  в  архитектуре,  

предметах  труда  и  быта  разных эпох. 
Графический дизайн: 

объяснять  понятие  формальной  композиции  и  её  значение как основы языка кон-

структивных искусств; 

объяснять основные средства — требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от постав-

ленных задач; 
выделять   при   творческом   построении   композиции   листа композиционную доми-

нанту; 
составлять  формальные  композиции  на  выражение  в  них движения и статики; 
осваивать  навыки  вариативности  в  ритмической  организации листа; 
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

 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; 
соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенно- 
сти 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; 
приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открыт-

ки 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  раз-

воротов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 



 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектур-

ного пространства в реальной жизни; 

 выполнять   построение   макета   пространственно-объёмной композиции по его черте-

жу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельно-

сти людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изме-

нении облика архитектурных со- оружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнеде-

ятельности 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 социо-

культурных противоречиях в организации современной город- ской среды и поисках пу-

тей их преодоления; 

 знать  о  значении  сохранения  исторического  облика  города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и по-

нимания 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 город-

ского пространства в виде макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное со- существование природы и 

архитектуры; иметь представле- ние о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

шко- лах 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 построе-

нии формы предметов, создаваемых  людьми;  видеть  образ  времени  и  характер  жиз-

недеятельности человека в предметах его быта; 
 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении пред-

метного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объ-

ектов 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 кон-

кретные 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 про-

ектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функцио-

нальные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых 

эпох; 



 иметь  опыт  выполнения  практических  творческих  эскизов по теме «Дизайн современ-

ной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спор-

тивной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представ-

ление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эс-

кизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетиче-

ские и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном 

быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография» 
(вариативный): 
 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выра- зительные средства разных видов художественного твор-

чества; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов худо-

жественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искус-

ства. 
Художник и искусство театра: 

 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 
 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом теат-

рального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стили-

стического образа спектакля; 
 иметь  представление  о  творчестве  наиболее  известных  художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Корови- 

на, И. Билибина, А. Головина и др.); 

 иметь   практический   опыт   создания   эскизов   оформления спектакля по выбранной 

пьесе; уметь 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 предме-

тов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской куль-

турой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значе-

ния в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компью-

терных графических редакторов; 
 уметь   объяснять   значение   фотографий   «Родиноведения» С. М. Прокуди-

на-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 
различать   и   характеризовать   различные   жанры   художественной фотографии; 
 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 
 понимать,  как  в  художественной  фотографии  проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографиро-

вания; 



 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа   художественных   фо-

тографий   известных   профессиональных мастеров фотографии; 
 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 
 обретать опыт  художественного наблюдения  жизни, развивая  познавательный  инте-

рес  и  внимание  к  окружающему миру, к людям; 
 уметь объяснять разницу в содержании искусства живопис- ной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в истории ХХ в. 

и современном мире; 
 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии вы-

ражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

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 услов-

ностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построен-

ных кадров; 
 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 
 объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основныеэтапы создания видеороли-

ка и планировать свою работу по созданию видеоролика; 
 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепорта-

жа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного 

фильма, музыкального клипа, документального фильма; 
 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответ-

ствующих компьютерных программ; 
 иметь  знания  по  истории  мультипликации  и  уметь  приводить  примеры  использова-

ния  электронно-цифровых  технологий в современном игровом кинематографе; 
 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения  в  лучших  отече-

ственных  мультфильмах;  осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 
 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни об- щества как экранного ис-

кусства и средства массовой инфор- мации, художественного и научного просвещения, 

развлече- ния и организации досуга; 

 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное про-

странство; 
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; 



осознавать значение художественной культуры для личностного   духовно-нравственного   

развития   и   самореализации, 
определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни обще-

ства. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает  тесное  

взаимодействие,  смысловое  единство трёх групп результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии  учебной  и  воспитательной  рабо-

ты,  урочной и   внеурочной   деятельности.   Они   должны   отражать   готов- ность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в  том  чис-

ле  в  части: 

1.  Патриотического  воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном и много-

конфессиональном обществе; знание Гимна  России  и  традиций  его  исполнения,  

уважение  музыкальных  символов  республик  Российской  Федерации  и  других  стран  

мира;  проявление  интереса  к  освоению  музыкальных  традиций  своего  края,  музы-

кальной  культуры  народов России;  знание  достижений  отечественных  музыкантов,  

их вклада  в  мировую  музыкальную  культуру;  интерес  к  изучению  истории  отече-

ственной  музыкальной  культуры;  стремление  развивать  и  сохранять  музыкальную  

культуру  своей страны, своего  края. 
2.  Гражданского  воспитания: 

готовность к  выполнению  обязанностей  гражданина и реализации  его  прав,  уваже-

ние  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей;  осознание  комплекса  идей  

и  моделей поведения,   отражённых   в   лучших   произведениях   мировой 
музыкальной  классики,  готовность  поступать  в  своей  жизни в  соответствии  с  этало-

нами  нравственного  самоопределения, отражёнными  в  них;  активное  участие  в  му-

зыкально-культурной  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообще-

ства,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в  качестве  участников  творческих  кон-

курсов  и  фестивалей,  концертов, культурно-просветительских акций,  в каче-

стве волонтёра в  дни  праздничных  мероприятий. 
3.  Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуацияхнравственного   выбора;   

готовность   воспринимать  музыкальное  искусство  с  учётом  моральных  и  духов-

ных  ценностей этического   и   религиозного   контекста,   социально-исторических  осо-

бенностей  этики  и  эстетики;  придерживаться  принципов  справедливости,  взаимопо-

мощи  и  творческого  сотрудничества  в  процессе  непосредственной  музыкальной  и  

учеб- 
ной  деятельности,  при  подготовке  внеклассных  концертов, 
фестивалей,  конкурсов. 

4.  Эстетического  воспитания: 
восприимчивость   к   различным   видам   искусства,   умениевидеть  прекрасное  в  

окружающей  действительности,  готовность  прислушиваться  к  природе,  людям,  са-

мому  себе;  осознание   ценности   творчества,   таланта;   осознание   важности 
музыкального  искусства  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;  понимание  

ценности  отечественного  и  мирового   искусства,   роли   этнических   культурных   

традиций   и народного  творчества;  стремление  к  самовыражению  в  разных видах 

искусства. 
5.  Ценности  научного  познания: 



ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  ос-

новных  закономерностях  развития человека,   природы   и   общества,   взаимосвязях   

человека   с природной,  социальной,  культурной  средой;  овладение  музыкальным  

языком,  навыками  познания  музыки  как  искусства  интонируемого  смысла;  овладе-

ние  основными  способами  исследовательской  деятельности  на  звуковом  материале 
самой  музыки,  а  также  на  материале  искусствоведческой, исторической,  публици-

стической  информации  о  различных соблюдение  правил  личной  безопасности  и  

гигиены,  в  том числе  в  процессе  музыкально-исполнительской,  творческой, 
исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное   состояние   

и   эмоциональное   состояние   других,  использовать  адекватные  интонационные  

средства  для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного   

общения;   сформированность   навыков   рефлексии, признание своего права на ошиб-

ку и такого же права другого  человека. 

7.  Трудового  воспитания: 

установка  на  посильное  активное  участие  в  практической деятельности;  трудолюбие  

в  учёбе,  настойчивость в достижении  поставленных  целей;  интерес  к  практическо-

му  изучению  профессий  в  сфере  культуры  и  искусства;  уважение  к 
труду  и результатам  трудовой  деятельности. 

8.  Экологического  воспитания: 
повышение    уровня    экологической    культуры,    осознание глобального   характера   

экологических   проблем   и  путей  их решения;  участие  в  экологических  проектах  

через  различные формы музыкального  творчества. 
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к   изменяю-

щимся   условиям   социальной  и  природной среды: 
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  норм  и  

правил  общественного  поведения, форм  социальной  жизни,  включая  семью,  группы,  

сформированные   в   учебной   исследовательской   и   творческой   деятельности,  а  

также  в  рамках  социального  взаимодействия  с людьми из другой  культурной  среды; 
стремление  перенимать  опыт,  учиться  у  других  людей  —как  взрослых,  так  и  

сверстников,  в  том  числе  в  разнообраных  проявлениях  творчества,  овладения  раз-

личными  навыками в сфере  музыкального  и  других  видов  искусства; 
смелость   при   соприкосновении   с   новым   эмоциональным опытом,  воспитание  чув-

ства  нового,  способность  ставить  и решать  нестандартные  задачи,  предвидеть  ход  

событий,  обращать  внимание  на  перспективные  тенденции  и  направления развития  

культуры  и  социума; 
способность   осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать происходящие   изменения   

и   их   последствия,   опираясь   на жизненный  интонационный  и  эмоциональный  

опыт,  опыт  и навыки  управления  своими  психо-эмоциональными  ресурсами в стрес-

совой  ситуации,  воля  к  победе. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

             Метапредметные  результаты  освоения  основной  образова- тельной   програм-

мы,   формируемые   при   изучении   предмета «Музыка»: 

1.  Овладение  универсальными  познавательными  действиями 

Базовые логические  действия: 

устанавливать   существенные   признаки   для   классификации  музыкальных  явлений,  

выбирать  основания  для  анализа,  сравнения  и  обобщения  отдельных  интонаций,  

мелодий и  ритмов, других  элементов  музыкального  языка; 
сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков  произведения,  жан-

ры  и  стили  музыкального  и  других видов искусства; 
обнаруживать  взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров  и  стилей  музыки  друг  

на  друга,  формулировать  гипотезы о взаимосвязях; 



выявлять  общее  и  особенное,  закономерности  и  противоречия   в   комплексе   выра-

зительных   средств,   используемых при  создании  музыкального  образа  конкретного  

произведения, жанра,  стиля; 
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  конкретного музыкального  зву-

чания; 
самостоятельно  обобщать  и  формулировать  выводы  по  результатам проведённого  

слухового  наблюдения-исследования. 
Базовые исследовательские  действия: 

следовать  внутренним  слухом  за  развитием  музыкального процесса, «наблюдать»  

звучание  музыки; 
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент познания; 
формулировать  собственные  вопросы,  фиксирующие  несоответствие    между    реаль-

ным    и    желательным    состоянием учебной ситуации,  восприятия,  исполнения  музы-

ки; 
составлять  алгоритм  действий  и  использовать  его  для  решения  учебных,  в  том  

числе  исполнительских  и  творческих задач; 
проводить   по   самостоятельно   составленному   плану   небольшое  исследование  по  

установлению  особенностей  музыкально-языковых  единиц,  сравнению  художествен-

ных  процессов,  музыкальных  явлений,  культурных  объектов  между собой; 
самостоятельно   формулировать   обобщения   и   выводы   по 
результатам  проведённого  наблюдения,  слухового  исследования. 

Работа с информацией: 

применять   различные   методы,   инструменты   и   запросы при  поиске  и  отборе  

информации  с  учётом  предложенной учебной задачи  и  заданных  критериев; 
понимать  специфику  работы  с  аудиоинформацией,  музыкальными записями; 
использовать   интонирование   для   запоминания   звуковой информации,  музыкальных  

произведений; 
выбирать,   анализировать,   интерпретировать,   обобщать   и систематизировать  инфор-

мацию,  представленную  в  аудио-  и видеоформатах,  текстах,  таблицах,  схемах; 
использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации  ин-

формации  из  одного  или  нескольких источников  с  учётом  поставленных  целей; 
оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным учителем  или  

сформулированным  самостоятельно; 
различать тексты  информационного  и  художественного содержания,  трансформиро-

вать,  интерпретировать  их  в  соответствии с учебной  задачей; 
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  (текст,  

таблица,  схема,  презентация,  тетрализация  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникатив-

ной  установки. 
Овладение   системой   универсальных   познавательных   действий  обеспечивает  сфор-

мированность  когнитивных  навыков обучающихся, в том числе развитие специфиче-

ского типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 
2.   Овладение   универсальными   коммуникативными   действиями 

Невербальная  коммуникация: 

воспринимать  музыку  как  искусство  интонируемого  смысла,   стремиться   понять   

эмоционально-образное   содержание музыкального  высказывания,  понимать  ограни-

ченность  словесного  языка  в  передаче  смысла  музыкального  произведения; 
передавать   в   собственном   исполнении   музыки   художественное  содержание,  вы-

ражать  настроение,  чувства,  личное отношение к  исполняемому  произведению; 
осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью в  обыденной  речи,  пони-

мать  культурные  нормы  и  значение интонации в  повседневном  общении; 
эффективно использовать интонационно-выразительные возможности  в  ситуации  пуб-

личного  выступления; 



распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать 

их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 

уровень общения. 

Вербальное общение: 

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

виями  и  целями  общения; 
выражать  своё  мнение,  в  том  числе  впечатления  от  общения   с   музыкальным   ис-

кусством   в   устных   и   письменных текстах; 
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  

в  корректной  форме  формулировать свои возражения; 
вести  диалог,  дискуссию,  задавать  вопросы  по  существу обсуждаемой  темы,  под-

держивать  благожелательный  тон  диалога; 
публично  представлять  результаты  учебной  и  творческой деятельности. 
 Совместная деятельность  (сотрудничество): 

Развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудничества,  соучастия,  сопере-

живания  в  процессе  исполнения  и восприятия  музыки;  понимать  ценность  такого  

социальнопсихологического   опыта,   экстраполировать   его   на   другие 
сферы  взаимодействия; 
понимать    и    использовать    преимущества    коллективной, групповой   и   индивиду-

альной   музыкальной   деятельности, выбирать  наиболее  эффективные  формы  взаимо-

действия  при решении поставленной  задачи; 
принимать   цель   совместной   деятельности,   коллективно строить  действия  по  её  

достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  

совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять 
готовность руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться; 
оценивать   качество   своего   вклада   в   общий   продукт   по критериям,  самостоя-

тельно  сформулированным  участниками взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  

исходной  задачей и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов, 
разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к представлению  отчёта  

перед  группой. 
3.  Овладение  универсальными  регулятивными  действиями 

Самоорганизация: 
ставить  перед  собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели по  самосовершенствова-

нию,  в  том  числе  в  части  творческих, исполнительских  навыков  и  способностей,  

настойчиво  продвигаться к  поставленной  цели; 
планировать  достижение  целей  через  решение  ряда  последовательных  задач  частного  

характера; 
самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые коррективы  в  ходе  

его  реализации; 
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и  жизненных  ситуаци-

ях; 
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или его  часть),  выбирать  спо-

соб  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  воз-

можностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты  решений; 
делать выбор  и  брать  за него  ответственность  на себя. 

Самоконтроль  (рефлексия): 

владеть   способами   самоконтроля,   самомотивации   и   рефлексии; 
давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать план её изменения; 
предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  и  

адаптировать  решение  к  меняющимся обстоятельствам; 
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности;  понимать  

причины  неудач  и  уметь  предупреждать их,  давать  оценку  приобретённому  опыту; 



использовать  музыку  для  улучшения  самочувствия,  сознательного  управления  своим  

психоэмоциональным  состоянием, в  том  числе  стимулировать  состояния  активности  

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 
Эмоциональный  интеллект: 

чувствовать,   понимать   эмоциональное   состояние   самого себя  и  других  людей,  

использовать  возможности  музыкального  искусства  для  расширения  своих  компе-

тенций  в  данной сфере; 
развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и  эмоциями  других  как  в  

повседневной  жизни,  так  и  в  ситуациях музыкально-опосредованного  общения; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мо- тивы и намерения другого че-

ловека, анализируя коммуни- кативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных  эмоций. 

Принятие себя  и  других: 

уважительно  и  осознанно  относиться  к  другому  человеку и  его мнению,  эстетиче-

ским  предпочтениям  и  вкусам; 
признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  при  обнаружении  ошибки  фокусировать-

ся  не  на  ней  самой,  а  на  способе улучшения результатов  деятельности; 
принимать себя  и  других,  не  осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность  контролировать  всё  вокруг. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных действий обеспечи-

вает формирование смысловых установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния, эмоционального душевного равнове- сия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные  результаты  характеризуют  сформированность у обучающихся ос-

нов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных фор-

мах, органичном включении музыки в актуальный контекст  своей  жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про- грамму по предмету  

«Музыка»: 

— 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 ци-

вилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культу-

ры, испытывают  гордость  за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению соб- ственной  музыкальной  иден-

тичности  (разбираются  в  особенностях   музыкальной   культуры   своего   народа,   

узнают   на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 

музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и пере-

дачу следующим поколениям музыкальной  культуры  своего  народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явле- ния, формирующего обще-

ственные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 

ре- лигиозного, иных  аспектов  развития  общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппиро-

ваны по учебным модулям и должны отражать  сформированность  умений. 

Модуль  № 1 «Музыка  моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 



исполнять  и  оценивать  образцы  музыкального  фольклора и  сочинения  композиторов  

своей  малой  родины. 

 Модуль  № 2 «Народное  музыкальное  творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольк-

лору, к музыке народов Се- верного   Кавказа;   республик   Поволжья,   Сибири   (не   ме-

нее трёх  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 ду-

ховых, струнных, ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии  общей  культуры  страны. 

Модуль  № 3 «Музыка  народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относя-щиеся  к  западноевропейской,  

латино-американской,  азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к от-

дельным самобытным культурно-национальным традициям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной  музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам ду-

ховых, струнных, ударно- шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинени-

ях профессиональных ком- позиторов (из числа изученных культурно-национальных тра-

диций и жанров). 

Модуль  № 4 «Европейская  классическая  музыка»: 

различать  на  слух  произведения  европейских  композиторов-классиков, называть ав-

тора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,  использованные  компо-

зитором,  способы  развития и  форму строения  музыкального  произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль  № 5 «Русская  классическая  музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, про-

изведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,  использованные  компо-

зитором,  способы  развития и  форму строения  музыкального  произведения; 
   На  выбор  учителя.  Например:  Испания,  Китай,  Индия  или: Франция, США, 

Япония и т. п. — не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе. 

исполнять  (в  том  числе  фрагментарно,  отдельными  темами) сочинения  русских  

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, при-

водить примеры наиболее известных сочинений. 

 Модуль  № 6 «Образы  русской и европейской духовной  музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской  духовной  

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить   примеры   сочинений   духовной   музыки,   называть их автора. 

Модуль  № 7 «Современная  музыка:  основные жанры и направления»: 

определять  и  характеризовать  стили,  направления  и  жанры современной  музыки; 

различать  и  определять  на  слух  виды  оркестров,  ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 



Модуль  № 8 «Связь  музыки с другими  видами  искусства»: 

определять  стилевые  и  жанровые  параллели  между  музыкой и другими  видами  ис-

кусств; 

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 про-

изведения,  озвучивание  картин,  кинофрагментов  и  т.  п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств,  объясняя  логику  выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её во- площения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполните- лях музыкального  произведения. 

Модуль  № 9 «Жанры  музыкального  искусства»: 

различать   и   характеризовать   жанры   музыки   (театральные, камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные  и  т.  д.),  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, инструмен-

тальных и музыкально-театральных жанров. 
 

ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « Т Р У Д  ( Т Е Х Н О Л О -

Г И Я ) »  

 

            В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Техноло- гия» учащимися 

предполагается достижение совокупности ос- новных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и техноло-

гии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических про-

блем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реали-

зацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов 
понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 
осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе. 
Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достиже-

ний науки.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

 



Трудовое воспитание: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение  осознанно  выбирать  индивидуальную  траекторию развития с учетом личных 

и общественных интересов, потребностей; 
ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости со-

блюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует до-

стижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и срав-

нения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого не-

обходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой ин-

формации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с при-

ближёнными величинами; 
строить  и  оценивать  модели  объектов,  явлений  и  процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 
Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 



уметь    самостоятельно    определять    цели    и    планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной дея-

тельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществ-

лению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

 Принятие себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проек-

та; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Изучение содержания программы по учебному предмету "Труд (технология)" на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвертой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 



реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 

дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные действия как 



часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 

"продукта"; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с "большими данными"; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 



признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого человека на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных 

сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника - участника 

совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

Предметные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и 

технологии". 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия "техника", "машина", "механизм", характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 



последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные принципы управления производственным и технологическим 

процессами; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Компьютерная графика. 

Черчение". 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертежных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 



технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование". 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 



модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-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". 

К концу обучения в 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 ее 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; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения и 

применения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, 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; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 



обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 

проектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть современные материалы, анализировать их свойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том 

числе с экономических и экологических позиций; 

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их качество; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 

знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Робототехника". 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

знать и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 



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; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

знать и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости 

от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать 

сферы их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и другие), называть области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 



соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность 

на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

"Автоматизированные системы". 

К концу обучения в 8 - 9 классах: 

знать признаки автоматизированных систем, их виды; 

знать принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств 

и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Животноводство". 

К концу обучения в 7 - 8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства 

своего региона; 

знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Растениеводство". 

К концу обучения в 7 - 8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знать опасные для человека дикорастущие растения; 

знать полезные для человека грибы; 



знать 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; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда." 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  Готовность проявлять интерес к истории и развитию физиче- ской культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревно-

ваний, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 

дви- жения; 
  готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимо-

действия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и до-

суга; 
 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных заня-

тий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
  готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 
 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
  готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на ос-

нове научных представлений о закономерностях физического развития и физической под-

готовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изме- нением их показателей; 
 осознание здоровья как базовой ценности человека, призна- ние объективной необходи-

мости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической куль-

турой и спортом; 
  осознание  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни как средства профилакти-

ки пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здо-

ровье человека; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять  профилактические  

мероприятия  по  регулирова-нию эмоциональных напряжений, активному восстановле- 

нию организма после значительных умственных и физических нагрузок; 
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы-

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 



  повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической куль-

турой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

ин- тересов и потребностей; 
 формирование представлений понятиях и терминах физического воспитания и спортив-

ной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практи- ческой дея-

тельности, общении со об основных сверстниками, публичных выступлениях и дискусси-

ях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
  проводить  сравнение  соревновательных  упражнений Олимпийских  игр  древности  и  

современных  Олимпийских  игр, выявлять их общность и различия; 
  осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
  анализировать  влияние  занятий  физической  культурой  и спортом  на  воспитание  

положительных  качеств  личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 
  характеризовать  туристские  походы  как  форму  активного отдыха, выявлять их целе-

вое предназначение в сохранении и  укреплении  здоровья;  руководствоваться  требо-

ваниями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации би-

вуака; 
 устанавливать причинно-следственную связь между плани- рованием режима дня и из-

менениями показателей работоспособности; 
  устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и вы-

являть причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 
  устанавливать  причинно-следственную  связь  между  уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем ор-

ганизма; 
 устанавливать  причинно-следственную  связь  между  качеством владения техникой фи-

зического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время само- 

стоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на откры-

тых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
  выбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения  разучиваемых  упражнений,  правилах  планирова-

ния самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 
  вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан-

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определён-

ных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомле-

ния; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения,  выделять  фазы  и  

элементы  движений,  подбирать подготовительные  упражнения  и  планировать  по-

следовательность  решения  задач  обучения;  оценивать  эффективность обучения по-

средством сравнения с эталонным образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения  физических  упражне-

ний  другими  учащимися,  сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 
  изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и мо-делировать  появление  ошибок,  анализировать  воз-

можные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 



  составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью,  выявлять  особенности  их  воздействия  на  состоя-

ние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 
  составлять  и  выполнять  акробатические  и  гимнастические комплексы  упражнений,  

самостоятельно  разучивать  сложно-координированные упражнения на спортивных сна-

рядах; 
активно  взаимодействовать  в  условиях  учебной  и  игровой деятельности, ориентиро-

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении   конфликтных и не-

стандартных  ситуаций,  признавать  своё  право  и  право  других  на ошибку, право на 

её совместное исправление; 
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимо-

действуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо отно-

сится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 
организовывать  оказание  первой  помощи  при  травмах  и ушибах   во   время   само-

стоятельных   занятий   физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области "Физическая культура" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного и здорового образа жизни; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура" 

должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 



воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений". 

1.2.1. Дополнить пункт 1.2.13. следующим содержанием: 

Место и роль модуля по дзюдо, городошному спорту, гольфу, биатлону, роллер 

спорту, скалолазанью, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, чир-спорту, 

перетягиванию каната, компьютерному спорту, боксу, танцевальному спорту, киокусикай, 

тяжелой атлетике: 

- Модуль по дзюдо, городошному спорту, гольфу, биатлону, роллер спорту, 

скалолазанью, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, чир-спорту, перетягиванию 

каната, компьютерному спорту, боксу, танцевальному спорту, киокусикай, тяжелой 

атлетикедоступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

- Специфика модуля дзюдо, городошному спорту, гольфу, биатлону, роллер спорту, 

скалолазанью, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, чир-спорту, перетягиванию 

каната, компьютерному спорту, боксу, танцевальному спорту, киокусикай, тяжелой 

атлетикесочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в изучение 

физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры) и разделами "Знания о физической культуре", "Способы 

самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 



- Интеграция модуля дзюдо, городошному спорту, гольфу, биатлону, роллер спорту, 

скалолазанью, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, чир-спорту, перетягиванию 

каната, компьютерному спорту, боксу, танцевальному спорту, киокусикай, тяжелой 

атлетикепоможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

1.2.2.. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития дзюдо; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

формирование основ нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение 

проблем в процессе занятий дзюдо; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии дзюдо; 

сформированность осознанного, уважительное и доброжелательное отношение к 

сверстникам и педагогам; 

ценность самостоятельности и инициативы. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

дзюдо, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-

спортивном направлении; 

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и 

находить способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических 

действий дзюдо; 

умение объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

рассматривать дзюдо как часть физической культуры, выделять этапы развития 

дзюдо, характеризовать основные формы занятий дзюдо; 

анализировать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, двигательным режимом, включающим элементы дзюдо, и 

физической подготовленностью обучающихся, формированием нравственных (на основе 

принципов дзюдо) и волевых (в процессе занятий с элементами дзюдо) качеств личности; 



объяснять базовые определения дзюдо, применять их в процессе занятий 

физическими упражнениями со сверстниками, используя известные определения 

анализировать особенности технических и тактических действий дзюдо, характеризовать 

влияние элементов дзюдо на развитие физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с использованием элементов 

дзюдо (специально-подготовительные упражнения дзюдоистов, имитационные 

упражнения), определять их направленность и формулировать задачи выполнения, 

рационально планировать режим дня и учебной недели с систематическими занятиями 

физическими упражнениями, осуществлять профилактику вредных привычек; 

соблюдать требования к технике безопасности при подготовке мест занятий 

физическими упражнениями, рационально подбирать форму одежды для занятий; 

знать правила оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, организовывать индивидуальный 

отдых и досуг с использованием различных форм занятий физическими упражнениями и 

соревнований (в том числе по дзюдо) с участием в качестве как спортсмена, так и зрителя; 

составлять комплексы физических упражнений из элементов дзюдо 

оздоровительной, корригирующей, тренирующей направленности для укрепления 

собственного здоровья и повышения физической подготовленности; 

классифицировать упражнения дзюдо по их функциональной направленности на 

организм, планировать последовательность их выполнения и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий (специально-подготовительные упражнения дзюдоистов) с 

направленностью на укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 

анализировать технику в процессе изучения элементов дзюдо и выявлять 

собственные ошибки и устранять их; 

проводить самооценку показателей физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными нормами, анализировать их динамику в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

выполнять основные элементы дзюдо; 

выполнять специально-подготовительные упражнения дзюдоистов; 

выполнять комплексы упражнений с элементами дзюдо, формирующие мышечный 

корсет и укрепляющие свод стопы. 

характеризовать историю дзюдо в мире и в России, роль Д. Кано и В. Ощепкова в 

развитии дзюдо, вклад великих спортсменов-дзюдоистов в популяризацию вида спорта в 

стране; 

обосновать признаки положительного влияния занятий с элементами дзюдо на 

организм и личность обучающихся; 

систематически вести дневник самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с элементами дзюдо, разрабатывать планы самостоятельных занятий с 

использованием элементов дзюдо (имитационные упражнения), анализировать динамику 

индивидуального физического состояния; 

осуществлять судейство поединка в дзюдо по упрощенным правилам; 

выполнять технические и тактические действия дзюдо в учебном поединке по 

упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы ГТО". 

1.2.3.   При изучении модуля по городошному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формирование патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития городошного спорта, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

городошного спорта, профессиональных предпочтений в области физической культуры и 



спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

овладение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам, положительных качеств личности, моральной компетентности 

в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в городошном спорте; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качеств 

личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры 

общения и взаимодействия, терпения и настойчивости в достижении общих целей в 

учебной и игровой деятельности на занятиях городошным спортом. 

  При изучении модуля по городошному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами городошного 

спорта, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, 

игровых задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

проявление компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля по городошному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание о влиянии занятий городошным спортом: на укрепление здоровья, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств, на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

знание роли главных городошных федераций мира, Европы, страны, региона, 

общих сведений о ведущих городошных отечественных и зарубежных клубах и командах, 

выдающихся отечественных и зарубежных городошниках и тренерах, внесших общий 



вклад в развитие и становление современного городошного спорта; 

понимание роли и значения проектов развития и популяризации городошного 

спорта для школьников; участие в проектах ("Городки в школе", "Меткие биты"); участие в 

физкультурно-соревновательной деятельности; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет, 

моделировать игровые ситуации; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по 

городошному спорту, правил судейства, роли и обязанностей членов судейской коллегии; 

осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

применение и соблюдение правил игры в городки в процессе учебной и 

соревновательной деятельности; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике и игре; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами городошного 

спорта, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, 

основные методы обучения техническим приемам; 

освоение и демонстрация техники бросков с кона и полукона по фигурам, 

одиночным городкам в различных местах "города" и "пригорода", комбинациям городков, 

применение изученных технических приемов в учебной, игровой и досуговой 

деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы ведения спортивной 

борьбы: броски биты с полукона, с кона, с мягким приземлением биты и с отскоком при 

приземлении, броски биты по высоким фигурам, специальных упражнений для 

формирования технических действий спортсмена-городошника, методики их выполнения; 

способность выполнять элементарные тактические действия: выбивание различных 

фигур, комбинаций городков, отдельно стоящих городков, тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде и так далее; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-

тактических основ городошного спорта; умение отслеживать правильность двигательных 

действий и выявлять ошибки в технике и тактике игры в городки; 

знание и соблюдение правил безопасности при занятиях городошным спортом, во 

время соревнований по городошному спорту в качестве зрителя, болельщика; 

применение знаний способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий городошным спортом; 

составление и выполнение индивидуальных комплексов общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств спортсмена-городошника, проведение закаливающих процедур; 

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, 

профилактики плоскостопия; 

соблюдение требований к местам проведения занятий городошным спортом, 

правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, городошной площадкой; 

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций (постановка 

фигур, уборка бит и городков из ловушки и другие); 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

городошным спортом; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных 

ситуаций; умение оказать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий 

городошным спортом; 

овладение навыками систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 



основных физических качеств; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий (элементов городошного спорта) и развитию основных 

специальных физических качеств городошника, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

знание и соблюдение: основ сбалансированного питания и суточного пищевого 

рациона городошника; составление рациона питания; основ организации здорового образа 

жизни средствами городошного спорта, методов профилактики вредных привычек и 

асоциального ведомого (отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовке городошников; знание методов тестирования физических качеств, 

умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в городошном спорте со 

сверстниками. 

1.2.4. При изучении модуля по гольфу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через достижения национальной сборной команды страны по гольфу и ведущих 

российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами гольфа; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

гольфа, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и 

общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы 

отечественных и зарубежных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики 

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по гольфу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами гольфа. 

При изучении модуля по гольфу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по гольфу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, 

игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы 

в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

При изучении модуля по гольфу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий гольфом: на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств; на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

знание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием гольфа в 

мире, в Европе, в России и в своем регионе; выдающихся отечественных и зарубежных 

гольфистов и тренеров, внесших общий вклад в развитие и становление современного 

гольфа; 

сформированность знаний об основных правилах гольфа и этикета при участии в 

соревнованиях; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации 

гольфа для школьников; участие в проектах по гольфу, участие в физкультурно-

соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики в гольфе; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий гольфом с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий гольфом как видом спорта и формой 

активного отдыха; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по мини-

гольфу, гольфу; правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление 

судейства контрольных занятий и соревнований в качестве помощника судьи, секретаря 

или волонтера; 

применение и соблюдение правил соревнований по гольфу в процессе учебной и 



соревновательной деятельности; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; подвижные игры, комплексы упражнений и эстафеты с 

элементами гольфа, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со 

сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

общей и специальной выносливости; специальных упражнений для формирования 

эффективной техники двигательных действий гольфиста; 

умение выполнять функции помощника судьи (волонтера) на соревнованиях по 

мини-гольфу, гольфу; 

умение выполнять патты и чиппы с заданной точностью; умение выполнять питчи 

на заданное расстояние; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 

движений в гольфе, умение устранять ошибки после подсказки учителя; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-

тактических основ гольфа; умение отслеживать правильность двигательных действий и 

выявлять ошибки в технике движений в гольфе; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки или во время занятий гольфом; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств гольфиста, проведение закаливающих процедур; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий по гольфу, правила 

ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

гольфом; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; умение 

оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий гольфом; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных навыков и развитию основных специальных физических качеств 

гольфиста, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и соблюдение: основ организации здорового образа жизни средствами 

гольфа, методов профилактики вредных привычек и асоциального ведомого 

(отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

физической подготовке гольфистов; знание методов тестирования физических качеств, 

умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в гольфе со сверстниками. 

1.2.5. При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формирование патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития биатлона, включая региональный, всероссийский и 

международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

биатлона, профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

овладение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам, положительных качеств личности, моральной компетентности 

в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в биатлоне; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качеств 

личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры 

общения и взаимодействия, терпения и настойчивости в достижении общих целей в 

учебной и игровой деятельности на занятиях биатлоном. 

При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, 

игровых задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

проявление компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий биатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств; на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием 

биатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе; 

знание выдающихся отечественных и зарубежных биатлонистов и тренеров, 

внесших наибольший вклад в развитие и становление современного биатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации 



биатлона для обучающихся; участие в проектах по биатлону, участие в физкультурно-

соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций биатлона 

различной длины и сложности; 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в биатлоне, 

развитие интереса в области спортивного маркетинга, стремление к профессиональному 

самоопределению; 

знание основ современных правил организации и проведения соревнований по 

биатлону; основных правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; 

осуществление судейства контрольных занятий и соревнований в качестве помощника 

судьи, секретаря или волонтера; 

применение и соблюдение правил соревнований по биатлону в процессе учебной и 

соревновательной деятельности; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона, во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

общей и специальной выносливости; упражнений для укрепления опорно-двигательного 

аппарата; специальных упражнений для формирования эффективной техники 

двигательных действий биатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, стрельба из 

пневматической винтовки, бег, лыжи) в различных видах естественной среды 

(оборудованные водоемы, бассейны, спортивные залы, пришкольные стадионы, 

лыжероллерные трассы, лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать технику спортивного плавания различными способами 

(кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс), прохождения поворотов, а также 

стартовых прыжков, уверенное передвижение в воде в том числе в небольшой группе 

других спортсменов; 

умение демонстрировать эффективную технику бега по равнине со сменой 

скорости бега и частоты шагов; 

умение демонстрировать технику лыжных гонок, в том числе: ходы, подъемы, 

спуски и повороты, торможение соскальзыванием, поворот прыжком, прохождение крутых 

поворотов в различных условиях; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического 

оружия, овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживания 

пневматического оружия; 

знание и применение на практике основных правил стрельбы из пневматического 

оружия; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

тактический действий при прохождении дистанции биатлона в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-

тактических основ биатлона; умение отслеживать правильность двигательных действий и 

выявлять ошибки в технике и тактике движений в различных дисциплинах биатлона; 

знание и применение правил безопасности при занятиях биатлоном, правомерного 

поведения во время соревнований по биатлону в качестве зрителя или волонтера; 



знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий биатлоном; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств биатлониста, проведение закаливающих процедур; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий биатлоном, правила 

ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

биатлоном; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий 

биатлоном; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных навыков и развитию основных специальных физических качеств 

биатлониста, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и соблюдение основ сбалансированного питания и суточного пищевого 

рациона биатлонистов; составление рациона питания; основ организации здорового образа 

жизни средствами биатлона, методов профилактики вредных привычек и асоциального 

ведомого (отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

физической подготовке биатлонистов; знание методов тестирования физических качеств, 

умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в биатлоне со сверстниками. 

1.2.6.  При изучении модуля по роллер спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через знание истории и современного состояния развития роллер спорта; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по 

роллер спорту, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами роллер спорта, мотивации и профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по роллер спорту; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

сверстникам и педагогам. 

При изучении модуля по роллер спорту на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами роллер спорта 

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную 

стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по роллер спорту на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движения в 

мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и 

федераций (международные, российские) по роллер спорту, осуществляющих управление 

данным видом спорта; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных команд страны, отечественных и зарубежных роллер клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по роллер спорту, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по роллер спорту и его спортивным 

дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий роллер спортом как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств; характеристика способов повышения основных систем организма и 

развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

роллер спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, 

способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния; 

знание основ сбалансированного питания роллера; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях роллер 

спортом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной 

целевой и функциональной направленности, используя средства роллер спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических и технических приемов в 

роллер спорте; 

умение выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) хоккея на 

роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, 

самоката; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике направлений роллер спорта; 

применение изученных тактических действий в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и 

находить способы устранения ошибок; умение проводить анализ собственных ошибок, 



ошибок соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, забегов, выступлений, 

делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами роллер 

спорта; применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике 

и соревнованиях; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллер спортом, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных 

занятий роллер спортом в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по роллер спорту; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при 

травмах и повреждениях во время занятий роллер спортом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

роллер спорта; 

владение навыками использования занятий роллер спортом для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

выявлять особенности в приросте показателей физической и технической 

подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и технической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий "допинг" и "антидопинг". 

1.2.7. При изучении модуля по скалолазанию на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через знание истории и современного состояния развития скалолазания; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по 

скалолазанию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами скалолазания профессиональных предпочтений в области физической 

культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по виду спорта "скалолазание"; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

   При изучении модуля по скалолазанию на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по скалолазанию; 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности. 

При изучении модуля по скалолазанию на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием как 

средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достижениях 

национальной сборной команды страны по скалолазанию на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и зарубежных 

скалолазах и тренерах; 

сформированность представлений о спортивных дисциплинах скалолазания и 

основных правилах соревнований по скалолазанию; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

скалолазанием и посещений соревнований по скалолазанию; 

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим 

физическим состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками 

подвижных игр специальной направленности с элементами скалолазания; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней 

гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для 

формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений 

для укрепления суставов; специальных упражнений для формирования технических 

навыков скалолаза; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая: 

лазание с верхней и нижней страховкой, лазание по стенкам с различным рельефом и 

наклоном, умение перемещаться по скалодрому различным темпом, а также правильно 

осуществлять приземления при прыжках, срывах и падениях; 

знание, умение работы со снаряжением и оборудованием необходимым для 

скалолазания в различных дисциплинах; 

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 

движений в различных дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибки после 

подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности скалолаза; 



умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в 

учебной и игровой деятельности на занятиях скалолазанием. 

1.2.8. Содержание модуля по спортивному туризму направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

В результате изучения модуля по спортивному туризму на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через знание истории и современного состояния развития страны и спортивного туризма; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по 

спортивному туризму, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами спортивного туризма профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по спортивному туризму; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

В результате изучения модуля по спортивному туризму на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного 

туризма и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, туристской, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате изучения модуля по спортивному туризму на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по спортивному туризму, знание состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по туризму и основных функций судей, жестов 

судьи; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники вида спортивного 



туризма, знание, демонстрация базовых тактических действий туристов; 

использование основных средств и методов обучения базовым техническим 

приемам и тактическим действиям юных туристов; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за туристским снаряжением и 

инвентарем, подбора одежды и обуви для занятий спортивным туризмом; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

спортивного туризма, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности юных туристов; 

взаимодействие в туристском коллективе при выполнении групповых и командных 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

1.2.9. При изучении модуля по хоккею на траве на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития хоккея, включая региональный, всероссийский и 

международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

хоккея профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по хоккею на 

траве; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

При изучении модуля по хоккею на траве на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея на 

траве, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать собственные 

возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для 

тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля по хоккею на траве на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий хоккеем на траве в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных хоккейных клубов, 

игроках ведущих хоккейных клубов региона и Российской Федерации, принесших славу 

российскому хоккею на траве; 

знание правил соревнований по виду спорта хоккей на траве, знание состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по хоккею на траве и основных 

функций судей, жестов судьи, применение и соблюдение правил игры в хоккей на траве в 

процессе учебной и соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской 

терминологии в игре; 

умение классифицировать физические упражнения и применять правила подбора 

физических упражнений для развития различных физических качеств, 

общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, формирующие 

двигательные умения и навыки для реализации технических и тактических действий 

хоккеиста, определять их эффективность; 

умение описывать и демонстрировать правильную технику выполнения 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в хоккее на траве; 

знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, описание 

тактических и технических элементов игры в хоккей на траве, характеристика и владение 

методикой технических и тактических элементов хоккея на траве, их применение в 

учебных, игровых заданиях; 

применение техники владения клюшкой и мячом (ведение, дриблинг, обводка, 

финты, бросок, удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях; 

применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействие 

защитников с вратарем, оборонительные системы) в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей на траве, 

определять амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от игровой 

ситуации; 

умение демонстрировать атакующие действия с мячом и без мяча, командные 

атакующие действия и способы атаки и контратаки в хоккее на траве, тактические 

комбинации при различных игровых ситуациях; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике владения клюшкой и мячом (ведение, дриблинг, обводка, финты, бросок, удары, 

остановка, отбор); 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по хоккею на траве в качестве зрителя, болельщика; 

знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление 

самоконтроля и применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях хоккеем на траве, способность применять самоконтроль в учебной и 

соревновательной деятельности; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным инвентарем 



и оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем на траве; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

хоккея на траве, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической 

подготовленности хоккеиста, умение проводить тестирование уровня физической 

подготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений 

тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной 

деятельности. 

1.2.10. При изучении модуля по ушу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формирование патриотизма, готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек. 

При изучении модуля по ушу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений и технических приемов в двигательные действия и наоборот; 

схемы для тактических, игровых задач. 

При изучении модуля по ушу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий ушу в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знание роли главных организаций по ушу, всероссийского и мирового уровней, 

общих сведений о развитии отечественного и международного ушу, ведущих спортсменов 

Российской Федерации; 

знание и применение правил соревнований по ушу; знание состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования и основных функций судей, жестов судьи; 

применение и соблюдение данных правил в процессе учебной и соревновательной 

деятельности, умение разбираться в профессиональной терминологии; 

умение классифицировать физические упражнения и специальные упражнения; 

использовать правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

спортсмена; общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, 

формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических действий, 

определять их необходимость и эффективность; 

умение описывать и демонстрировать правильную (эталонную) технику 



выполнения общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений; 

знания в определении тактической и технической подготовки; умение рассказывать 

и описывать ее тактические и технические элементы; характеризовать и владеть 

методикой технических и тактических элементов в практической деятельности, 

демонстрировать и уметь применять ее в учебных, тренировочных и игровых заданиях; 

умение демонстрировать и применять технические действия в учебных, 

тренировочных и соревновательных поединках; 

умение демонстрировать и выполнять приемы из арсенала базовой техники; 

умение применять тактические действия в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

умение характеризовать действия в учебном и соревновательном поединках; 

определять преимущество, сильные и слабые стороны подготовки, манеры ведения 

поединка, коронные приемы, в зависимости от складывающейся в поединке ситуации дать 

рекомендации для достижения победы или ее удержания; 

умение демонстрировать и объяснять атакующие действия в зависимости от 

ситуации, способы продолжения и развития атаки и контратаки, используемые защитные 

действия и тактические приемы, демонстрация комбинационного стиля боя; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике выполнения технических действий, способах защиты и тактического 

обыгрывания соперника; 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований в качестве участника, зрителя; 

умение определять внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и 

знать о средствах восстановления организма после физических нагрузок, применять 

самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием; подбора спортивной одежды и обуви для занятий; 

умение организовать самостоятельные занятия с использованием средств ушу, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей и физической подготовленности; 

знание и демонстрация контрольных упражнений для определения уровня 

физической подготовленности, умение проводить тестирование уровня физической 

подготовленности, сравнить свои результаты с результатами других обучающихся. 

1.2.11. При изучении модуля "Чир спорт" на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; развитие 



морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

проявление морально-волевых качества во время занятий чир спортом; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

При изучении модуля по чир спорту на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в 

области чир спорта; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

При изучении модуля по чир спорту на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение рассматривать чир спорт как явление культуры, характеризовать формы его 

организации в современном обществе; характеризовать современное развитие чир спорта; 

знание роли занятий чир спортом и его влияния: на укрепление здоровья, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств; на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; на формирование качеств личности и профилактики 

вредных привычек; 

знание базовых понятий и терминов чир спорта, применение их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 



развития физических качеств; 

умение руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды; 

умение руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах; 

использовать занятия чир спортом для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

умение составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

знание методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели 

физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со 

среднестатистическими показателями; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности в чир спорте со 

сверстниками; 

умение выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости); 

умение выполнять акробатические комбинации из акробатических упражнений 

(кувырок вперед, кувырок назад, "мост", переворот в сторону, перекаты и так далее); 

умение выполнять основные технические элементы чир спорта (махи, пируэты, 

станты); выполнять пирамиды; выполнять сложнокоординированные технические 

действия чир спорта; 

умение произносить чиры с добавлением стантов, чир-прыжков, пирамид; 

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при 

выполнении учебных заданий по чир спорту; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами 

чир спорта во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками. 

1.2.12. При изучении модуля по перетягиванию каната на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за спортивную державу - Россию через достижения 

национальной сборной команды страны по перетягиванию каната на чемпионатах мира и 

Европы и на других соревнованиях; 

проявление уважительного отношения к сверстникам и старшему поколению 

культуры общения и взаимодействия, терпения и настойчивости в достижении общих 

целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского 

уровней, развивающих перетягивание каната, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами перетягивания каната 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе в 

рамках деятельности школьных спортивных клубов; 

умение соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по перетягиванию каната. 

При изучении модуля по перетягиванию каната на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности. 

При изучении модуля по перетягиванию каната на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание о влиянии перетягивания каната на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств, на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

знание роли главных федераций мира, Европы, страны, региона, общих сведений о 

ведущих отечественных и зарубежных клубах и командах, выдающихся отечественных и 

зарубежных спортсменах и тренерах, внесших общий вклад в развитие и становление 

современного перетягивания каната; 

понимание роли и значения проектов развития и популяризации перетягивания 

каната для школьников; участие в проекте "Перетягивание каната в школе", участие в 

физкультурно-соревновательной деятельности; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по 

перетягиванию каната, правил судейства, роли и обязанностей членов судейской коллегии; 

осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

применение и соблюдение правил перетягивания каната в процессе учебной и 

соревновательной деятельности; применение правил проведения соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами перетягивания 

каната во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, 

основные методы обучения техническим приемам; 

освоение и демонстрация техники перетягивания каната (положение рук, ног, тела, 

в защите и при атакующих действиях), применение изученных технических приемов в 

учебной, игровой и досуговой деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы ведения спортивной 

борьбы: из положения сидя на полу держась за натянутый канат, встать и занять 

правильное положения тела для последующего движения назад, удерживаясь за натянутый 

канат, ноги слегка согнуты, одновременно выпрямить ноги и прогнуть спину назад; 

специальные упражнения для формирования технических действий спортсмена в 

зависимости от амплуа, методики их выполнения; 

способность выполнять элементарные тактические действия в обороне и атаке, 



тактические действия с учетом амплуа в команде и другие; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-

тактических основ перетягивания каната; умение отслеживать правильность двигательных 

действий и выявлять ошибки в технике и тактике перетягивания каната; 

знание и соблюдение правил безопасности при занятиях по перетягиванию каната, 

во время соревнований по перетягиванию каната в качестве зрителя, болельщика; 

применение знаний способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий перетягиванием каната; 

составление и выполнение индивидуальных комплексов общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств спортсмена, проведение закаливающих процедур; 

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, 

профилактики плоскостопия; 

соблюдение требований к местам проведения занятий перетягиванием каната, 

правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем и площадкой; 

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

перетягиванием каната; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных 

ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий перетягиванием каната; 

овладение навыками систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий (элементов перетягивания каната) и развитию основных 

специальных физических качеств канатчика, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

знание и соблюдение: основ сбалансированного питания и суточного пищевого 

рациона канатчика; составление рациона питания; основ организации здорового образа 

жизни средствами перетягивания каната, методов профилактики вредных привычек и 

асоциального ведомого (отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовке канатчиков; знание методов тестирования физических качеств, 

умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в перетягивании каната со 

сверстниками. 

1.2.13. При изучении модуля по компьютерному спорту на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через достижения отечественной сборной команды страны на международных 

соревнованиях; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 



поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

При изучении модуля по компьютерному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

компьютерного спорта, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-

спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, 

игровых задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля по компьютерному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий компьютерным спортом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли киберспортивных общественных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии компьютерного спорта в 

России и за рубежом; 

знание правил соревнований по компьютерному спорту; знания состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по компьютерному спорту и основных функций 

спортивных судей; 

применение и соблюдение правил компьютерного спорта в процессе учебной и 

соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской терминологии в игре; 

умение классифицировать физические упражнения и использовать правила подбора 



физических упражнений для развития психологических и физических качеств 

киберспортсмена; общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, 

формирующие двигательные умения и навыки, знание стратегических и тактических 

приемов киберспортсмена, определять их эффективность; 

описание и демонстрация правильной техники выполнения общеподготовительных 

и специально-подготовительных упражнений в компьютерном спорте; 

знание определений тактической и технической подготовки киберспортсмена; 

описание тактических и технических элементов игры в компьютерном спорте; 

характеристика и владение методикой стратегических, технических и тактических 

приемов в киберспортивных играх, их применение в учебных, игровых заданиях; 

применение техники владения мышью, клавиатурой, джойстиком в игровых 

ситуациях; 

выполнение комплекса приемов техники по управлению объектами в видеоиграх; 

применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействие, 

атака, оборонительные системы и другие) в игровой и соревновательной деятельности; 

умение характеризовать амплуа объектов управления в видеоиграх; определять 

амплуа объектов управления и выбирать позицию киберспортсменов в зависимости от 

игровой ситуации; 

умение демонстрировать атакующие действия, командные атакующие действия и 

способы атаки и контратаки, тактические комбинации при различных игровых ситуациях; 

умение отслеживать правильность действий и выявлять ошибки в технике и 

тактике; 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика; 

характеристика внешних признаков утомления. Осуществление самоконтроля и 

применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях 

компьютерным спортом; 

способность применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за оборудованием; 

соблюдение правил подбора одежды и обуви для занятий компьютерным спортом; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

компьютерного спорта, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической 

подготовленности киберспортсмена, умение проводить тестирование уровня физической 

подготовленности киберспортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений 

тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной 

деятельности. 

1.2.14. При изучении модуля по боксу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа; 

сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов 

спортсменов - участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда 

выдающихся спортсменов СССР и России; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 



освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура"; 

сформированность эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. 

При изучении модуля по боксу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в 

области бокса; умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий 

(упражнений) во время занятий боксом в соответствии с возможностями своего организма; 

умение работать с партнером и в команде во время занятий боксом; 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной деятельности; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

владеть культурой активного использования информационно-поисковых систем; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

При изучении модуля по боксу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития бокса; значение занятий боксом для физического развития 

и здоровья; способы развития основных физических качеств боксера; терминология бокса; 

теоретические основы тактики ведения боя; факторы восстановления работоспособности 

спортсменов; комплексы упражнений по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке; основы техники и тактики бокса; правила пользования 

спортивным оборудованием, инвентарем; правила соревнований по боксу; 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, в том числе в подготовке к сдаче норм ГТО; 

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, общего физического развития и развития физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

соревнования; осуществлять их судейство; 

умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности; 

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

умение выполнять акробатические и гимнастические элементы; умение выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения. 

1.2.15.  При изучении модуля по танцевальному спорту на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного 



здорового образа жизни как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по 

танцевальному спорту, с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время занятий 

танцевальным спортом, а также в учебной и игровой деятельности; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, танцевального спорта, классической хореографии, 

танца хип-хоп; 

формирование навыка работы в паре и команде, сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми, в учебной, игровой, досуговой деятельности, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

танцевального спорта; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к работе на результат, творческому подходу, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля по танцевальному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время 

занятий различными видами танцевального спорта в соответствии с физическими 

возможностями своего организма и состоянием здоровья на настоящий момент; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по танцевальному 

спорту; 

способность оценивать красоту движения и осанки. 

При изучении модуля по танцевальному спорту на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий танцевальным спортом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

танцевальным спортом; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных 

ситуаций; 

знание и умение применять правила требований безопасности к местам проведения 

занятий танцевальным спортом (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах), 

правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, выбора обуви и одежды; 

умение характеризовать дисциплины танцевального спорта (европейская 

программа, латиноамериканская программа); 

знание и понимание техники и последовательности выполнения упражнений по 

танцевальному спорту; 

способность анализировать технику выполнения упражнений танцевального спорта 

и находить способы устранения ошибок; 

знание и понимание основных принципов исполнения танцев европейской (венский 

вальс, медленный фокстрот) и латиноамериканской (самба, пасодобль) программ 

танцевального спорта; 

навык исполнения базовых фигур танцев европейской (венский вальс, медленный 

фокстрот) и латиноамериканской (самба, пасодобль) программ танцевального спорта; 



навык исполнения и составления комплексов и комбинаций базовых шагов и 

элементов танцев европейской и латиноамериканской программ различной сложности, в 

том числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с 

учетом интенсивности и ритма движений; 

умение подбирать музыку для комплексов упражнений танцевального спорта с 

учетом интенсивности и ритма; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при 

выполнении учебных заданий по танцевальному спорту; 

формирование основ музыкальной грамоты (музыкальный квадрат, музыкальная 

фраза); 

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной деятельности, средств 

восстановления после физической нагрузки во время занятий танцевальным спортом; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами 

танцевального спорта во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со 

сверстниками; 

знание и применение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных 

движений (шагов с подскоками вперед и с поворотом, шагов галопа); 

знание французской классической балетной постановки позиции рук, позиции рук 

классического танца; 

навык взаимодействия в паре, синхронность исполнения в паре и в группе; 

навык распределения движений и фигур в пространстве; 

знание и понимание внешнего воздействия танцевальных движений на зрителей, 

артистизм и эмоциональность, выразительность танцевальных движений; 

знание и навык исполнения базовых элементов и движений хип-хоп танца на 

середине и в партере в разнообразных вариациях; 

навык исполнения и составления комплексов и комбинаций танцевальных 

движений танца хип-хоп; 

знание методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели 

физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со 

среднестатистическими показателями. 

1.2.16. При изучении модуля киокусинкай на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству; проявление чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественных 

каратистов киокусинкай на мировых чемпионатах, чемпионатах Европы; уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре как к неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами киокусинкай; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

киокусинкай; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 



игровой и соревновательной деятельности по киокусинкай; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии киокусинкай; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях. 

При изучении модуля киокусинкай на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

киокусинкай, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность, в том числе по киокусинкай; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий киокусинкай; 

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности, способность 

самостоятельно применять различные методы и инструменты в информационно-

познавательной деятельности. 

При изучении модуля киокусинкай на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий киокусинкай в формировании личностных 

качеств, активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знание роли главных организаций по киокусинкай всероссийского и мирового 

уровней, общих сведений о развитии отечественного и международного движения 

киокусинкай, ведущих мировых каратистов киокусинкай и каратистов киокусинкай 

Российской Федерации, принесших славу российскому киокусинкай; 

знание и применение правил соревнований по киокусинкай; знание состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по киокусинкай и основных функций 

судей, жестов судьи; применение и соблюдение данных правил в процессе учебной и 

соревновательной деятельности, умение разбираться в профессиональной терминологии, 

принятой в киокусинкай; 

умение классифицировать физические упражнения и специальные упражнения; 

использовать правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 



каратиста киокусинкай; общеподготовительные и специально-подготовительные 

упражнения, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий каратиста киокусинкай, определять их необходимость и эффективность; 

умение описывать и демонстрировать правильную (эталонную) технику 

выполнения общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в 

киокусинкай; 

знания в определении тактической и технической подготовки в киокусинкай; 

умение рассказывать и описывать ее тактические и технические элементы; 

характеризовать и владеть методикой технических и тактических элементов в 

практической деятельности, демонстрировать и уметь применять ее в учебных, 

тренировочных и игровых заданиях; 

умение демонстрировать (ката) и применять технические действия в 

тренировочных и соревновательных поединках; 

умение демонстрировать и выполнять приемы из арсенала базовой техники 

киокусинкай: тайкеку соно ичи, тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкеку соно 

ичи, пинан соно ичи, сокуги тайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно сан, пинан соно ни; 

умение применять тактические действия (угроза, вызов, повторная атака, двойной 

обман, обратный вызов) в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности; 

умение характеризовать действия каратистов киокусинкай в учебном и 

соревновательном поединках; определять преимущество каратистов киокусинкай, их 

сильные и слабые стороны подготовки, манеры ведения поединка, коронные приемы, в 

зависимости от складывающейся на татами ситуации дать рекомендации для достижения 

победы или ее удержания; 

умение демонстрировать и объяснять атакующие действия в зависимости от 

ситуации, способы продолжения и развития атаки и контратаки, используемые защитные 

действия и тактические приемы, демонстрация комбинационного стиля боя; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике выполнения приемов и контрприемов, способах защиты и тактического 

обыгрывания соперника, а также ошибки в технике передвижения и маневрирования; 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по киокусинкай в качестве участника, секунданта, зрителя, болельщика; 

умение определять внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и 

знать о средствах восстановления организма после физических нагрузок при занятиях 

киокусинкай, применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием; подбора спортивной одежды и обуви для занятий киокусинкай; 

умение организовать самостоятельные занятия с использованием средств 

киокусинкай, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей и физической 

подготовленности; 

знание и демонстрация контрольных упражнений для определения уровня 

физической подготовленности обучающегося, умение проводить тестирование уровня 

физической подготовленности юного каратиста киокусинкай, сравнивать свои результаты 

с результатами других обучающихся. 

1.2.17. При изучении модуля по тяжелой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

тяжелой атлетики, профессиональных предпочтений в области физической культуры, 

спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы 

главных организаций тяжелоатлетического спорта регионального, всероссийского и 



мирового уровня; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами тяжелой атлетики; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами тяжелой атлетики; 

формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек. 

При изучении модуля по тяжелой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

При изучении модуля по тяжелой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий тяжелой атлетикой на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств, на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

знание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием тяжелой 

атлетики в мире, в Европе, в России и в своем регионе, о выдающихся отечественных и 

зарубежных тяжелоатлетах и тренерах, внесших особый вклад в развитие и становление 

тяжелоатлетического спорта; 

сформированность знаний об основных правилах тяжелой атлетики и этикета при 

участии в соревнованиях; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации 



тяжелой атлетики для школьников; участие в проектах по тяжелой атлетике, участие в 

физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей тактики спортсменов при выступлении на 

тяжелоатлетических соревнованиях; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий тяжелой атлетикой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и 

формой активного отдыха; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по тяжелой 

атлетике; правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление 

судейства контрольных занятий и соревнований в качестве помощника судьи, секретаря, 

ассистента или волонтера; 

применение и соблюдение правил соревнований по тяжелой атлетике в процессе 

учебной и соревновательной деятельности; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; 

умение организовывать подвижные игры, комплексы упражнений и эстафеты с 

элементами тяжелой атлетики во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, общей и специальной выносливости; специальных упражнений для 

формирования эффективной техники двигательных действий тяжелоатлета; 

умение выполнять функции помощника судьи (ассистента, волонтера) на 

соревнованиях по тяжелой атлетике; 

умение выполнять рывок и толчок; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 

движений в тяжелой атлетике, уметь устранять ошибки после подсказки учителя; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технических основ тяжелой атлетики; умение отслеживать правильность двигательных 

действий и выявлять ошибки в технике тренировочных и соревновательных 

тяжелоатлетических упражнений; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки или во время занятий тяжелой атлетикой; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств тяжелоатлета, закаливающих процедур; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий по тяжелой атлетике, 

правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

тяжелой атлетикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных 

ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий тяжелой атлетикой; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных навыков и развитию основных специальных физических качеств 

тяжелоатлета, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 



знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами 

тяжелой атлетики, методов профилактики вредных привычек и асоциального ведомого 

(отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

физической подготовке тяжелоатлета; знание методов тестирования физических качеств, 

умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в тяжелой атлетике со сверстниками." 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И  З А Щ И Т Ы  Р О Д И Н Ы » 

 

Изучение предметной области «Основы безопасности и защиты Родины» должно 

обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок экологически целесообразного и здорового 

образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Основы безопасности и 

защиты Родины" должны отражать: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 



общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания." 

1.2. Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и 

защиты Родины на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 



взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 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; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

5) 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; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учетом 

реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 



осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение 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; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) 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 успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

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; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 



территории проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить 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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 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 запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 



универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, 

выявлять и анализировать их причины; 

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

человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 



Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне основного общего 

образования. 

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 ее 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. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 

формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 

безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении 

военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 

знание порядка действий при сигнале "Внимание всем!"; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их 

применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об 

истории возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

6) 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; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их 

в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий 

и возможностей; 

9) 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 
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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; 

10) 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; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

12) 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; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю N 1 "Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства": 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

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. N 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 при получении сигнала "Внимание 

всем!"; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия "воинская обязанность", "военная служба"; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю N 2 "Военная подготовка. Основы военных 

знаний": 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 
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понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в 

решении комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 

военнослужащего - защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приемы на месте без оружия; 

выполнять строевые приемы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю N 3 "Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе": 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура 

безопасности жизнедеятельности"; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 



Предметные результаты по модулю N 4 "Безопасность в быту": 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов 

питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

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 пищевых 

отравлений; 

знать правила и приемы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий 

при обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий 

при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приемов оказания первой помощи при 

отравлении газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в 

лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, 

оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в 

области пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в 

дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Предметные результаты по модулю N 5 "Безопасность на транспорте": 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы 

дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 



знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать "дорожные ловушки" и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 

использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

Предметные результаты по модулю N 6 "Безопасность в общественных местах": 

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной 

ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к 

посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового 

пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

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; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Предметные результаты по модулю N 7 "Безопасность в природной среде": 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

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; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного 

пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки 

и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоемах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека 

летом и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

раскрывать смысл понятий "экология" и "экологическая культура"; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи": 

раскрывать смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни" и их содержание, 



объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

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); 

раскрывать понятие "неинфекционные заболевания" и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать ее задачи; 

раскрывать понятия "психическое здоровье" и "психическое благополучие"; 

объяснять понятие "стресс" и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие "первая помощь" и ее содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 

аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приемы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю N 9 "Безопасность в социуме": 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приемы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие "конфликт" и характеризовать стадии его развития, факторы и 

причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых 

конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приемы распознавания манипуляций и знать способы противостояния 

ей; 

раскрывать приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 



(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; 

характеризовать современные молодежные увлечения и опасности, связанные с 

ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю N 10 "Безопасность в информационном 

пространстве": 

раскрывать понятие "цифровая среда", ее характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрывать приемы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

Предметные результаты по модулю N 11 "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму": 

объяснять понятия "экстремизм" и "терроризм", раскрывать их содержание, 

характеризовать 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; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 

операции; 

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 налет, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР."; 

1.2. Дополнить пункт 1.2.13.  следующим содержанием: 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА « НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено   на   достижение   

обучающимися   результатов,   отвечающих  требованиям  ФГОС  к  освоению  основной  

образовательной программы  основного  общего  образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само- по-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции  личности. 

Личностные  результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в  том  числе  в  части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей  гражданина  и  реа-

лизации  его  прав,  уважение прав, свобод  и  законных  интересов  других  людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного  края,  

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных соци-

альных институтов в жизни человека; 

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях гражданина, социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной сов-

местной деятельности, стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в  ней). 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родно-

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

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

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым  достижениям  народа; 

уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и  при-

родному  наследию  и  памятникам, традициям разных  народов,  проживающих  в  род-

ной стране. духовно-нравственного   воспитания:   ориентация   на   моральные  ценно-

сти  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора; 

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. 
эстетического   воспитания:   восприимчивость   к   разным видам  искусства,  традици-

ям  и  творчеству  своего  и  других народов,  понимание  эмоционального  воздействия  

искусства; 
осознание  важности  художественной  культуры  как  средства коммуникации  и  само-

выражения; 
понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, роли  этнических  куль-

турных  традиций  и  народного  творчества;  стремление  к  самовыражению  в  разных  

видах  искусства. 
физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 



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; 
соблюдение   правил   безопасности,   в   том   числе   навыков безопасного  поведения  в  

интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся  социальным,  

информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  

и  выстраивая дальнейшие  цели; 

умение принимать  себя  и  других,  не  осуждая; 

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. 
трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в решении практических за-

дач (в рамках семьи, Организации, города,   края)   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   успешной   професси-

ональной   деятельности   и   развитие необходимых  умений  для  этого; 
готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  резуль-

татам  трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  тра-

ектории  образования  и  жизненных  планов  с  учетом  личных  и  обще- 
ственных интересов  и  потребностей. 
экологического   воспитания:   ориентация   на   применение знаний  из  социальных   и   

естественных   наук   для  решения задач  в  области  окружающей  среды,  планирова-

ния  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для  окружающей среды; 
повышение    уровня    экологической    культуры,    осознание глобального   характера   

экологических   проблем   и  путей  их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях  взаимосвязи  при-

родной,  технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в  практической  

деятельности экологической  направленности. 
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; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания  мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального  и  коллективного  благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной  среды,  включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со- 

циальной 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 компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и  компетенции  из  опыта  

других; 

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

числе способность формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб- ственных знаний и компетент-

ностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным  признакам,  выпол-

нять  операции  в  соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

кон- кретизировать  понятие  примерами,  использовать  понятие  и его свойства при ре-

шении задач (далее — оперировать поня- тиями),  а  также  оперировать  терминами  и  

представлениями в  области концепции  устойчивого  развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызо- вов, возможных  глобальных  последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие  

изменения  и  их  последствия; 

воспринимать   стрессовую   ситуацию   как   вызов,   требующий контрмер; 
оценивать   ситуацию   стресса,   корректировать   принимаемые решения  и  действия; 
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать   опыт,   уметь   нахо-

дить   позитивное   в   произошедшей ситуации;  быть  готовым  действовать  в  отсут-

ствие  гарантий успеха. 
Метапредметные  результаты 

 Метапредметные  результаты  освоения  программы  основно- го  общего  обра-

зования,  в  том  числе  адаптированной,  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать  существенные  при-

знаки  объектов  (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 

с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять   дефициты   информации,   данных,   необходимых для решения  поставленной  

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, фор- мулировать гипотезы  о  взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать  несколько  вари-

антов  решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы  как  исследова-

тельский  инструмент  познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 



проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-след- 

ственных связей  и  зависимостей  объектов  между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в  ходе  исследо-

вания  (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 

прогнозировать   возможное   дальнейшее   развитие   процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их  разви-

тии  в  новых условиях  и  контекстах; 

3)  работа  с  информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске  и  отборе  информа-

ции  или  данных  из  источников  с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию  раз-

личных  видов  и  форм  представления;   находить   сходные   аргументы   (подтвер-

ждающие   или опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  версию)  в  различных инфор-

мационных  источниках; 
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления   информации   и   ил-

люстрировать   решаемые   задачи   несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 
оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным   педагогическим   

работником   или   сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий  обеспечивает  

сформированность  когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение   универсальными   учебными   коммуника- 

тивными действиями: 
1)  общение: 
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в соответствии  с  целя-

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

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; 

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 участ- ников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(экс- перимента, исследования,  проекта); 

самостоятельно   выбирать   формат   выступления   с   учетом задач  презентации  и  

особенностей  аудитории  и  в  соответ- ствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием  иллюстративных  материалов; 

2)  совместная  деятельность: 
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной   работы   при   

решении   конкретной   проблемы, обосновывать   необходимость   применения   группо-

вых   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,  вы-

полнять  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  мнений,  «мозговые  штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

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

тельно  сформулированным  участниками 
взаимодействия; 
сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого члена  команды  в  до-

стижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к  

предоставлению отчета перед  группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных   действий   обеспечивает   

сформированность   социальных навыков  и  эмоционального  интеллекта  обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятив- ными действиями: 
1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и  учебных  си-

туациях; 

ориентироваться   в   различных   подходах   принятия   решений  (индивидуальное,  при-

нятие  решения  в  группе,  принятие решений  группой); 

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

соб  решения  учебной  задачи  с  учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, ар- гументировать  предлагаемые  варианты  решений; 

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

ровать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения  новых  знаний  об  изучаемом  

объекте; делать  выбор  и  брать  ответственность  за  решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адап- 

тировать решение  к  меняющимся  обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов  деятельности,  давать  оцен-

ку  приобретенному  опыту, уметь находить  позитивное  в  произошедшей  ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых об- стоятельств,   изменившихся   си-

туаций,   установленных   оши- бок, возникших трудностей; оценивать соответствие ре-

зультата цели и  условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными  

эмоциями  и  эмоциями  других; 

выявлять и анализировать  причины  эмоций; 

ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы и  намерения  другого;  

регулировать  способ  выражения  эмоций; 
4)  принятие  себя  и  других:  осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  

мнению;  признавать  свое  право  на  ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая;  открытость  себе  и  другим;  осознавать  невозмож- ность  контро-

лировать  все  вокруг. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных действий обеспечи-

вает формирование смысловых установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого  поведе-

ния). 



Предметные результаты 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы по 

иностранному (немецкому) языку для ос- новного общего образования (5—9 классы) с 

учётом уровня владения  немецким  языком,  достигнутого  в  начальных классах (2—4  

классы). 

 

5  класс 

 

Коммуникативные  умения 

Говорение 
вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог  побуждения  к  

действию,  диалог-расспрос)  в  рамках  тематического  содержания  речи1        для  5  

класса  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с  вербальными и/или

 зрительными опорами, с соблюдением норм речевого   этикета,   принято-

го   в   стране/странах   изучаемого языка (до пяти  реплик  со  стороны  каждого  собе-

седника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание,  в  том  числе  

характеристика;  повествование/сообщение)  с  вербальными  и/или  зрительными  опорами  

в  рамках тематического  содержания  речи  для  5  класса  (объём  монологического  вы-

сказывания  —  5–6  фраз);  излагать  основное  содержание прочитанного текста с вер-

бальными и /или зрительными опорами (объём — 5–6 фраз); кратко излагать результа- 
ты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 
Аудирование 
воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  адаптированные  аутентичные  тексты,  

содержащие  отдельные  незна 
 Тематическое  содержание  речи  для  5  класса  дано  в  разделе  «Содержание  учебного 

предмета…». комые  слова,  со  зрительными  опорами  или  без  опоры  с  разной  глуби-

ной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор- 

мации  (время  звучания  текста/текстов  для  аудирования  — до  1 минуты); 

Смысловое чтение 
читать  про  себя  и  понимать  несложные  адаптированные аутентичные    тексты,    со-

держащие    отдельные    незнакомые слова,  с  различной  глубиной  проникновения  в  

их  содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пони-

манием  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,  со-

общая  о  себе  основные  сведения,  в соответствии  с  нормами,  принятыми  в 

стране/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное  сообщение  личного  ха- 
рактера,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый  в  стране/странах изучаемого  языка  

(объём  сообщения  —  до  60 слов). 
  

Языковые знания  и  умения 

Фонетическая сторона  речи 
различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  коммуникации,  про-

износить  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  неболь-

шие  адаптированные  аутентичные  тексты  объёмом  до  90  слов,  построенные  на  

изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответству- 



ющей  интонацией;  читать  новые  слова  согласно  основным правилам чтения; 
Графика, орфография  и  пунктуация 
правильно  писать  изученные  слова;  использовать  точку, вопросительный  и  воскли-

цательный  знаки  в  конце  предложения,  запятую  при  перечислении;  пунктуационно  

правильно  оформлять электронное  сообщение  личного  характера; 
Лексическая сторона речи 
распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  675  лексических  единиц  (слов,  

словосочетаний,  речевых  клише)  и правильно употреблять в устнойи

 письменной речи 625  лексических  единиц  (включая  500  лексических  единиц, 

освоенных  в  начальной  школе),  обслуживающих  ситуации общения  в  рамках  ото-

бранного  тематического  содержания,  с 
соблюдением  существующей  нормы  лексической  сочетаемости;  распознавать  и  

употреблять  в  устной  и  письменной речи родственные  слова,  образованные  с  ис-

пользованием аффиксации:  имена   существительные   с   суффиксами  -er,  -ler, 
-in,   -chen;   имена   прилагательные   с   суффиксами   -ig,   -lich; Klassenzimmer), 
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи изученные синонимы  и  

интернациональные  слова. 
Грамматическая сторона  речи 

знать   и   понимать   особенности   структуры   простых   и сложных  предложений  

немецкого  языка;  различных  коммуникативных  типов  предложений  немецкого  языка; 
распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употреблять  в устной  и  письмен-

ной  речи: 
6  нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения  (с  простым  и  со-

ставным  глагольным  сказуемым,  с составным  именным  сказуемым),  в  том  числе  с  

дополнениями в дательном  и  винительном  падежах; 
6  побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 
6  глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога в  изъявительном  накло-

нении  в  Futur  I;  
6  модальный  глагол  dürfen  (в  Präsens); 
6  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной степенях  сравнения,  об-

разованные  по  правилу  и  исключения; 
6  указательное  местоимение  jener;  

6  вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 
6  количественные  и  порядковые  числительные  (до 100). 
 

Социокультурные  знания  и  умения 

6  использовать  отдельные  социокультурные  элементы  речевого  поведенческого  эти-

кета  в  стране/странах  изучаемого языка в рамках  тематического  содержания; 
6  знать/понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной речи   наиболее   употре-

бительную   лексику,   обозначающую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран  изуча-

емого  язы- ка  в рамках  тематического  содержания  речи; 

6  правильно   оформлять   адрес,   писать   фамилии   и   имена (свои,  родственников  и  

друзей)  на  немецком  языке  (в  ан- кете, формуляре); 

6  обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  родной страны  и  стра-

ны/стран  изучаемого  языка; 

6  кратко  представлять  Россию  и  страны/страну  изучаемого  языка. 

 

Компенсаторные  умения 
Использовать  при  чтении  и  аудировании  языковую  догадку, в том числе контек-

стуальную; 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  ИКТ, соблюдая  правила  информационной  безопасно-

сти  при  работе в  сети Интернет. 
Использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том числе   информационно-

справочные   системы   в   электронной форме. 
Сравнивать   (в   том   числе   устанавливать   основания   для сравнения)  объекты,  яв-

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

6  класс 

 

Коммуникативные  умения 

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  зритель-

ными  опорами,  с  соблюдением  норм  речевого этикета,  принятого  в  стране/странах  

изучаемого  языка  (до пяти 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 моноло-

гического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного тек-

ста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать ре-

зультаты выполненной  проектной работы  (объём  —  7—8  фраз); 

Аудирование 
воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  адаптироанные  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); 
Смысловое чтение 
читать  про  себя  и  понимать  несложные  адаптированные аутентичные    тексты,    со-

держащие    отдельные    незнакомые слова,  с  различной  глубиной  проникновения  в  

их  содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пони-

манием  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; 
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 70  слов);  создавать  

небольшое  письменное  высказывание  с опорой  на  образец,  план,  ключевые  слова,  

картинку  (объём высказывания  —  до  70  слов); 
 

Языковые знания  и  умения 

Фонетическая сторона  речи 
различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  коммуникации,  про-

износить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с  соблюдением  их  ритмико-

интонационныособенностей,  в  том  числе  применять  правила  отсутствия фразового   

ударения   на   служебных   словах;   выразительно читать  вслух  небольшие  адаптиро-



ванные  аутентичные  тексты  объемом  до  95  слов,  построенные  на  изученном  язы-

ковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответству-ющей   интонации;   

читать   новые   слова   согласно   основным правилам чтения; 

Графика, орфография  и  пунктуация 
правильно писать изученные  слова; 
использовать   точку,   вопросительный   и   восклицательный знаки в конце предложе-

ния, запятую при перечислении; пунктуационно   правильно   оформлять   электронное   

сообщение личного характера; 
Лексическая сторона речи 
распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  800  лексических   единиц   (слов,   

словосочетаний,   речевых   клише)и   правильно   употреблять   в   устной   и   пись-

менной   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,  об-

разованные  с  использованием  аффиксации:  имена  существительные  при  помощи  

суффиксов -keit,   -heit,   -ung;   имена   прилагательные   при   помощи   суф- 
фикса  -isch;  имена  прилагательные  и  наречия  при  помощи отрицательного  префик-

са  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; 
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  различные  средства  

связи  для  обеспечения  целостности высказывания. 
Грамматическая сторона  речи 
знать   и   понимать   особенности   структуры   простых   и сложных  предложений  

немецкого  языка;  различных  коммуникативных  типов  предложений  немецкого  языка; 
распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употреблять  в устной  и  письмен-

ной  речи: 
6  сложносочинённые  предложения  с  союзом  denn; 
6  глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога в  изъявительном  накло-

нении  в  Präteritum; 
6  глаголы с отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками; 
6  глаголы с возвратным  местоимением  sich;6  глаголы  sitzen  —  setzen,  liegen  —  

legen,  stehen  —  stellen, 

hängen; 
6  модальный  глагол  sollen  (в  Präsens); 
6  склонение  имён  существительных  в  единственном  и  множественном  числе  в  ро-

дительном  падеже; 
6  личные  местоимения  в  винительном  и  дательном  падежах; 
6  вопросительное  местоимение  welch-; 
6  числительные    для    обозначения    дат    и    больших    чисел (100—1000); 
6  предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного  

при  ответе  на  вопрос  Wohin? 
 

Социокультурные  знания  и  умения 
использовать  отдельные  социокультурные  элементы  речевого   поведенческого   эти-

кета   в   стране/странах   изучаемого языка в рамках  тематического  содержания  речи; 
знать/  понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной речи  наиболее  употреби-

тельную  лексику,  обозначающую  реалии  страны/стран  изучаемого  языка  в  рамках  

тематического  содержания  речи; 



обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  родной страны  и  стра-

ны/стран  изучаемого  языка; 
кратко  представлять  Россию  и  страну/страны  изучаемого  языка. 
 

Компенсаторные  умения 
Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контек-

стуальную; 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  те-

матического  содержания  речи,  по частям речи,  по  словообразовательным  элементам. 
Участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  материалов  на  

немецком  языке  с  применением  ИКТ, соблюдая  правила  информационной  безопасно-

сти  при  работе в  сети Интернет. 
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 людь- ми другой 

культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, про-

цессы, их элементы и ос- новные функции  в  рамках  изученной  тематики. 

 

7  класс 

 

Коммуникативные  умения 

Говорение 
вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог  побуждения  к  

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

диалогов) в  рамках  тематического  содержания  речи  в  стандартных  ситуациях   не-

официального   общения,   с   вербальными   и/или зрительными  опорами,  с  соблюде-

нием  норм  речевого  этикета,  принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка  (до  ше-

сти реплик со стороны  каждого  собеседника); 
создавать   разные   виды   монологических   высказываний (описание,  в  том  числе  ха-

рактеристика;  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  изла- 
гать  результаты  выполненной  проектной  работы  (объём  — 8—9 фраз); 
Аудирование 
воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  содержащие  от-

дельные  незнакомые  слова,  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  зада-

чи:  с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой     информа-

ции     (время     звучания     текста/текстов     для аудирования  —  до  1,5  минут); 
Смысловое чтение 
читать   про   себя   и   понимать   несложные   аутентичные тексты,  содержащие  от-

дельные  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   понима-

нием   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; 

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 90   слов);   создавать   

небольшое   письменное   высказывание с  опорой  на  образец,  план,  ключевые  слова,  

таблицу  (объём высказывания  —  до  90  слов). 
 

Языковые знания  и  умения 

Фонетическая сторона  речи 
различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  коммуникации,  про-

износить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с  соблюдением  их  ритмико-

интонационных особенностей,   в   том   числе   применять   правила   отсутствия фразо-

вого  ударения  на  служебных  словах;  выразительно  читать   вслух   небольшие   

аутентичные   тексты   объёмом   до 100  слов,  построенные  на  изученном  языковом  

материале,  с соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией; 
читать новые  слова  согласно  основным  правилам чтения; 
Графика, орфография  и  пунктуация 
правильно писать  изученные  слова; 
использовать   точку,   вопросительный   и   восклицательный знаки   в   конце   предло-

жения,   запятую   при   перечислении; 
пунктуационно   правильно   оформлять   электронное   сообщение личного  характера. 
Лексическая сторона речи 
распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  1000  лексических  единиц  (слов,  

словосочетаний,  речевых  клише)  и правильно    употреблять    в    устной    и    пись-

менной    речи 900  лексических  единиц  обслуживающих  ситуации  общения в  рамках  

тематического  содержания,  с  соблюдением  существующей нормы  лексической  соче-

таемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные  слова,  обра-

зованные  с  использованием  аффиксации:  глаголы  при  помощи  суффикса  -ieren;  

имена  существительные  при  помощи  суффиксов  -schaft,  -tion,  префикса 
un-; при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных  (das  Grün);  

при  помощи  словосложения:  соединения прилагательного и существительного (die 

Kleinstadt); 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  синонимы,  ан-

тонимы; 

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

тексте для обеспечения логичности и целостности  высказывания. 

Грамматическая сторона  речи 
знать   и   понимать   особенности   структуры   простых   и сложных  предложений  и  

различных  коммуникативных  типов предложений  немецкого  языка; 
распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употреблять в устной  и  письмен-

ной  речи: 
6  сложносочинённые  предложения  с  наречием  darum; 
6  сложноподчинённые  предложения:  дополнительные  (с  союзом  dass),  причины  (с  

союзом  weil),  условия  (с  союзом wenn); 
6  предложения  с  глаголами,  требующими  употребления  после них частицы  zu  и  

инфинитива; 
6  предложения  с  неопределённо-личным  местоимением  man, в  том числе с  модаль-

ными  глаголами;  
6  модальные  глаголы  в  Präteritum; 
6  отрицания kein,  nicht, doch; 
6  числительные  для  обозначения  дат  и  больших  чисел  (до 1  000 000). 



 

Социокультурные  знания  и  умения 
использовать  отдельные  социокультурные  элементы  речевого  поведенческого  этике-

та,  принятые  в  стране/странах  изучаемого языка  в  рамках  тематического  содержа-

ния; 
знать/понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной речи  наиболее  употреби-

тельную  тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  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  контек-

стуальную;  при  непосредственномобщении переспрашивать, просить повторить, уточ-

няя значения незнакомых слов; 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 тематиче-

ского содержания речи, по частям речи,  по  словообразовательным  элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком 

языке с применением ИКТ, соблюдая  правила  информационной  безопасности  при  ра-

боте в  сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- менного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, про-

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

 

8  класс 

 

Коммуникативные  умения 

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

действию,  диалог-расспрос;  комбинированный   диалог,   включающий   различные   ви-

ды   диалогов)  в  рамках  тематического  содержания  речи    для  8  класса 
в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с  вербальными и/или зритель-

ными опорами, с соблюдением норм речевого   этикета,   принятого   в   стране/странах   

изучаемого языка (до семи  реплик  со  стороны  каждого  собеседника); 
создавать   разные   виды   монологических   высказываний (описание,  в  том  числе  ха-

рактеристика;  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  ос-

новное  содержание 

 

Аудирование 
воспринимать   на   слух   и   понимать   несложные   аутентичные  тексты,  содержа-

щие  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); 



Смысловое чтение 
читать   про   себя   и   понимать   несложные   аутентичные тексты,  содержащие  от-

дельные  неизученные  языковые  явления,  с  различной  глубиной  проникновения  в  

их  содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:   с   пони-

манием   основного   содержания,   с   пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой  информации,  с  полным   пониманием   содержа-

ния   (объём   текста/текстов   для 
чтения   —   350—500   слов);   читать   несплошные   тексты (таблицы,  диаграммы)  

и  понимать  представленную  в  них информацию; 
Письменная речь 
заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные   сведения,   в   соответ-

ствии   с   нормами,   принятыми   в стране/странах  изучаемого  языка;  писать  элек-

тронное  сообщение  личного  характера,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый  в  

стране/странах  изучаемого  языка  (объём  сообщения  —  до  110  слов);  создавать  

небольшое  письменное  высказывание   с   опорой   на   образец,   план,   таблицу   

и/или прочитанный/прослушанный  текст  (объём  высказывания  —до  110  слов); 
 

Языковые знания  и  умения 

Фонетическая сторона  речи 
различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  коммуникации,  про-

износить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с  соблюдением  их  ритмико-

интонационных особенностей,   в   том   числе   применять   правила   отсутствия фразо-

вого  ударения  на  служебных  словах;  владеть  правилами  чтения  и  выразительно  

читать  вслух  небольшие  тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрирующей понимание текста; читать но- вые слова согласно  основным  правилам  чте-

ния. 

Графика, орфография  и  пунктуация 
правильно писать изученные  слова; 
использовать  точку,  вопросительный  и  восклицательный знаки   в   конце   предложе-

ния,   запятую   при   перечислении; 
пунктуационно   правильно   оформлять   электронное   сообщение личного  характера. 
Лексическая сторона речи 
распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  1250  лексических   единиц   (слов,   

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

ниц  обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематического  содержания,  с  со-

блюдением  существующих  норм  лексической  сочетаемости; 
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  родственные  слова,  об-

разованные  с  использованием  аффиксации:   имена   существительные   при   помощи   

суффикса -ik; имена прилагательные при помощи суффикса -los; имена прилагательные    

путём    соединения    двух    прилагательных (dunkelblau); 
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи   изученные   многознач-

ные   слова,   синонимы,   антонимы, сокращения  и  аббревиатуры; 
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  различные  средства  

связи  в  тексте  для  обеспечения  логичности и целостности  высказывания. 
Грамматическая сторона  речи 
знать   и   понимать   особенности   структуры   простых   и сложных  предложений  

немецкого  языка;  различных  коммуникативных  типов  предложений  немецкого  языка; 
распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употреблять в устной  и  письмен-

ной  речи: 
6  сложноподчинённые    предложения    времени    с    союзами wenn,  als; 



6  глаголы  в   видовременных   формах   страдательного  залога (Präsens, Prästeritum); 
6  наиболее  распространённые  глаголы  с  управлением  и  местоимённые наречия; 
6  склонение прилагательных; 
6  предлоги, используемые  с  дательным  падежом; 

6  предлоги, используемые  с  винительным  падежом. 
 

Социокультурные  знания 
осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение, используя   знания   о   

национально-культурных   особенностях своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  язы-

ка  и освоив основные  социокультурные  элементы  речевого  поведенческого 
этикета  в  стране/странах  изучаемого  языка  в  рамках  тематического содержания  ре-

чи; 
кратко   представлять   родную   страну/малую   родину   и страну/страны  изучаемого  

языка  (культурные  явления  и  события; достопримечательности,  выдающиеся  люди); 
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситуациях  повседневного  общения  (объ-

яснить  местонахождение  объекта, сообщить возможный  маршрут  и  т.  д.). 
Компенсаторные  умения 
Использовать   при   чтении   и   аудировании   языковую,   в том  числе  контекстуаль-

ную,  догадку;  при  непосредственном 
общении  переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значения  незнакомых  слов;  

игнорировать  информацию,  не  являющуюся  необходимой  для  понимания  основного  

содержания  прочитанного/  прослушанного  текста  или  для  нахождения в тексте  за-

прашиваемой  информации. 
Владеть  умениями  классифицировать  лексические  единицы  по  темам  в  рамках  те-

матического  содержания  речи,  по частям речи,  по  словообразовательным  элементам. 
Уметь 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  ИКТ, соблюдая  правила  информационной  безопасно-

сти  при  работе в  сети Интернет. 
Использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том числе   информационно-

справочные   системы   в   электронной форме. 
Достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носи-

телями  иностранного  языка,  людьми другой культуры. 
Сравнивать   (в   том   числе   устанавливать   основания   для сравнения)  объекты,  яв-

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

9  КЛАСС 

 

Коммуникативные  умения 

Говорение 
вести  комбинированный  диалог,  включающий  различные виды  диалогов  (диалог  

этикетного  характера,  диалог  побуждения к действию, диалог-расспрос); диалог об-

мен 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  содержание  прочитанного/прослушанного  текста  со  зрительными  и/или  



вербальными  опорами  (объём  —  10—12  фраз);  излагать  результаты  выполненной 

проектной  работы;  (объём  —  10—12  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 нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время  звучания  текста/текстов  для  

аудирования  —  до  2  минут); 
Смысловое чтение 
читать   про   себя   и   понимать   несложные   аутентичные тексты,  содержащие  от-

дельные  неизученные  языковые  явления,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  

содержание в   зависимости   от   поставленной   коммуникативной   задачи: 
с   пониманием   основного   содержания,   с   пониманием   нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой   информации,   с   полным пониманием    содержания    

(объём    текста/текстов    для    чтения  —  500–600  слов);  читать  про  себя  несплош-

ные  тек- 
сты  (таблицы,  диаграммы)  и  понимать  представленную  в 
них информацию; 
Письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,  в  соответствии  

с  нормами,  принятыми  в  стране/странах изучаемого языка; писать электронное сооб-

щение личного    характера,    соблюдая    речевой    этикет,    принятый в   стране/странах   

изучаемого   языка   (объём   сообщения   — до  120  слов);  создавать  небольшое  

письменное  высказыва- ние с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/ прослу-

шанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочи- танного/прослушанного текста; письменно представлять результаты   

выполненной   проектной   работы   (объём   100—120 слов); 

 

Языковые знания  и  умения 

Фонетическая сторона  речи 
различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным уда- рением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах; владеть правила- ми  чтения  и  выразительно  читать  

вслух  небольшие  тек- сты  объёмом  до  120  слов,  построенные  на  изученном  языко- 

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответству- ющей интонацией; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография  и  пунктуация 
правильно писать  изученные  слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, за-

пятую при перечислении; пунктуационно   правильно   оформлять   электронное   сообще- 

ние личного  характера. 

Лексическая сторона речи 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лек- сических единиц (слов, словосо-

четаний, речевых клише) и правильно    употреблять    в    устной    и    письменной    

речи 1200  лексических  единиц,  обслуживающих  ситуации  общения в рамках темати-

ческого содержания, с соблюдением существующей  нормы  лексической  сочетаемости; 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи родственные слова, образо-

ванные с использованием аффиксации:  имена  существительные  при  помощи  суффик-

сов -ie,   -um;   имена   прилагательные   при   помощи   суффиксов 

-sam, -bar; 



распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи изученные синонимы, анто-

нимы, сокращения и аббревиатуры; распознавать  и  употреблять  в  устной  и  пись-

менной  речи  различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  ло- гичности и 

целостности  высказывания. 

Грамматическая сторона  речи 
знать   и   понимать   особенности   структуры   простых   и сложных  предложений  и  

различных  коммуникативных  типов предложений  немецкого  языка; 
распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употреблять  в устной  и  письмен-

ной  речи: 
6  сложносочинённые  предложения  с  наречием  deshalb; 
6  сложноподчинённые предложения: времени с союзом 
nachdem, цели  с  союзом  damit; 
6  формы   сослагательного   наклонения   от   глаголов   haben, 
sein, werden,  können,  mögen,  сочетание  würde  +  Infinitiv; 
Социокультурные  знания  и  умения 
знать/понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной речи  наиболее  употреби-

тельную  тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран  изучаемого  языка  в  

рамках  тематического содержания речи (основные национальные 
праздники, обычаи,  традиции); 
иметь  элементарные  представления  о  различных  вариантах немецкого  языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и  культурном  наследии  

родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка;  уметь  представлять  Россию  и  

страну/страны  изучаемого  языка;  оказывать  помощь  зарубежным  гостям в ситуа-

циях  повседневного  общения. 
 

Компенсаторные  умения 
использовать  при  говорении  переспрос;  использовать  при говорении  и  письме  пе-

рифраз/толкование,  синонимические средства,  описание  предмета  вместо  его  назва-

ния;  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  те-

матического  содержания  речи,  по частям речи,  по  словообразовательным  элементам. 
 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой де- ятельности (говорении  и  письменной  речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использо- ванием   материалов   на   

иностранном   языке   с   применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопас-

ности при работе в сети  Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- менного  общения  с  но-

сителями  иностранного  языка,  людь- ми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле-

ния, процессы, их элементы и ос- новные функции  в  рамках  изученной  тематики. 

 Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 



- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 



- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 «Основы программирования» 

 Личностные результаты Патриотическое воспитание: ценностное отношение к 

отечественному культурному, исто- рическому и научному наследию;  понимание значения 

информатики как науки в жизни совре- менного общества . Духовно-нравственное 

воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм, с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете 

Гражданское воспитание:  представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм, с учётом 

осознания последствий поступков . 

 Ценность научного познания:  

наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; стремление к 

самообразованию; овладение начальными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  наличие базовых 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности . 

 Формирование культуры здоровья:  установка на здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ 

. 

 

 Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий в сферах деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса . 

 Экологическое воспитание: 

наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ . 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах, в том числе в виртуальном пространстве . 

 Метапредметные результаты  

 Универсальные познавательные действия Базовые логические действия:  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; 

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

решения учебных и познавательных задач; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев) . Базовые исследовательские действия: формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; оценивать применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а  также  

выдвигать  предположения  об  их  развитии в новых условиях и контекстах . 

 Работа с информацией выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; применять основные методы и инструменты при поиске и 

отборе информации из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иными графическими объектами и их комбинациями; оценивать достоверность 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  запоминать и систематизировать информацию . 

 Универсальные коммуникативные действия. Общение: сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, проекта); 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра- 

тивных материалов .Совместная деятельность (сотрудничество):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 и формализации 

информации, коллективно строить действия по её достижению: 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; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. Универсальные регулятивные действия  

 Самоорганизация:  выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения; составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать вы- бор варианта решения задачи; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте . 

 Самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. Эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого. Принятие себя и других:  осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам 

информации . 

 Предметные результаты 

 5 класс: применять правила безопасности при работе за компьютером; знать 



основные устройства компьютера;  знать назначение устройств компьютера; 

классифицировать компьютеры на мобильные и стационарные; классифицировать 

устройства компьютера на внутренние и внешние; знать принципы работы файловой 

системы компьютера; работать с файлами и папками в файловой системе компьютера; 

работать с текстовым редактором «Блокнот»; иметь представление о программном 

обеспечении компьютера;  дифференцировать программы на основные и дополнительные;  

знать назначение операционной системы;  знать виды операционных систем; знать 

понятие «алгоритм»; определять алгоритм по его свойствам; знать способы записи 

алгоритма; составлять алгоритм, используя словесное описание; знать основные элементы 

блок-схем;  знать виды основных алгоритмических структур; составлять линейные, 

разветвляющиеся и циклические алгоритмы с помощью блок-схем;  знать интерфейс 

среды визуального программирования Scratch; знать понятия «спрайт» и «скрипт»; 

составлять простые скрипты в среде визуального программирования Scratch;  знать, как 

реализуются повороты, движение, параллельные скрипты и анимация в среде визуального 

программирования Scratch;  иметь представление о редакторе презентаций; создавать и 

редактировать презентацию средствами редактора презентаций;  добавлять различные 

объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; оформлять слайды; создавать, 

копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; работать с макетами слайдов; 

добавлять изображения в презентацию; составлять запрос для поиска изображений; 

вставлять схемы, таблицы и списки в презентацию; иметь представление о коммуникации 

в Сети; иметь представление о хранении информации в Интернете; знать понятия 

«сервер», «хостинг», «компьютерная сеть», «локальная сеть», «глобальная сеть»; иметь 

представление о формировании адреса в Интернете; работать с электронной почтой; 

создавать аккаунт в социальной сети; знать правила безопасности в Интернете; отличать 

надёжный пароль от ненадёжного; иметь представление о личной информации и о 

правилах работы с ней; знать, что такое вирусы и антивирусное программное обеспечение; 

знать правила сетевого этикета. Класс знать, что такое модель и моделирование; знать 

этапы моделирования; строить словесную модель; знать виды моделей; иметь 

представление об информационном моделировании; строить информационную модель; 

иметь представление о  формальном описании моделей; 6 иметь представление о 

компьютерном моделировании; 6 знать, что такое компьютерная игра; перемещать 

спрайты с помощью команд;  создавать игры с помощью среды визуального 

программирования Scratch;  иметь представление об информационных процессах; знать 

способы получения и кодирования информации;  иметь представление о двоичном коде; 

осуществлять процессы двоичного кодирования и декодирования информации на 

компьютере; кодировать различную информацию двоичным кодом; 

иметь представление о равномерном двоичном коде; знать правила создания кодовых 

таблиц; определять информационный объём данных; знать единицы измерения 

информации; знать основные расширения файлов; иметь представление о табличных 

моделях и их особенностях; знать интерфейс табличного процессора; знать понятие 

«ячейка»;  адреса ячеек в табличном процессоре; знать, что такое диапазон данных; 

определять адрес диапазона данных; работать с различными типами данных в ячейках; 

составлять формулы в табличном процессоре; пользоваться функцией автозаполнения 

ячеек. 

 «Россия – мои горизонты» 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. 

  Личностные: 

потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах  

деятельности;  в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 



программы  выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  принятие моральных 

норм и правил нравственного поведения с представителями разных поколений (ветераны, 

инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и представителей 

различных социальных групп нашего города;  способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков своих сверстников;  умение взаимодействовать со 

сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  формирование бережного 

отношения к традициям своей семьи, школы;  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека в обществе;  о принятых в обществе нормах поведения и общения;  об основах 

здорового образа жизни;  развитие ценностного отношения подростков к труду.  

   Метапредметные: 

Регулятивные: 

умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;  умение 

оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах);  формирование умения 

находить достаточные средства для решения своих учебных задач;  демонстрация приёмов 

саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, участие в них, в том 

числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной  

информации о профессиях  анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности;  умение находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в тексте, устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и 

явлениями;  критическое оценивание содержания и форм современных текстов;  овладение 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 

сверстниками в клубе; приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи;  умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

о правилах конструктивной групповой работы;  опыт публичного выступления;  опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности;  

соблюдение норм публичной речи в процессе выступления.  

   Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой  

информации;  использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социальнозначимых мероприятий.  об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности;  приобретение опыта 

исследовательской деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в исследовательских работах;  знать о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации;  иметь представление о правилах проведения 

исследования;  получение первоначального опыта самореализации.  

 С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления 

на три уровня: 

 1. Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 

 2. Мотивационно-Ценностный (формирование у школьников всей гаммы 



смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

 3. Деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и 

профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных 

профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения 

к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

эффекты 

профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом 

профориентирования как учения являются не столько теоретические знания, сколько 

знания о ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта трудового творческого сотрудничества и общественно полезного 

труда. 

«Мы - волонтеры» 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты освоения программы «Волонтерство» должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 



 Метапредметные результаты освоения программы являются в:  

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

  В результате реализации данной программы планируется формирование у 

учащихся ключевых компетенций следующего содержания: 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

«Разговоры о важном» 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 Личностные результаты: 

 В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

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

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, 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. 

 В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 В сфере эстетического воспитания: 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. 



 В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 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. 

 В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

 В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 В сфере 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; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

 Метапредметные результаты: 

 В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 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; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.  В 

сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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



условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

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; 

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; 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. 

 В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

 Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее 

осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 



интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 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. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия 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; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и 

явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об 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; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); 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; 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; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 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; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 

 других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

«Занимательная математика» 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебно-познавательному 

направлению «Занимательная математика» обучающиеся должны/получать возможность 

знать/понимать:  

- основные ключевые понятия  математики; 

- способы решения головоломок, ребусов; 

- некоторые  сведения об истории математической науки, о счете у первобытных 

людей;  

- о некоторых великих математиках и их достижениях; 

- об открытии нуля;  

- иметь навыки быстрого счета, счета на руках; 

- о некоторых областях применения математики в быту, науке, технике, искусстве; 

- методы рассуждений;  

- простые и сложные высказывания;  

- составные части математических высказываний;  

- необходимые и достаточные условия. 

уметь: 

- решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности; 

- правильно употреблять математические термины; 

- решать задачи на математическую логику; 

- строить логические рассуждения; 

- самостоятельно принимать решения, делать выводы. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения задач. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по 

классам в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

 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 ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 работников 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 ООП ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- государственную итоговую аттестацию; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участни-

ков образовательных отношений. 

Получение объективных результатов возможно только при использовании стандар-

тизированных измерительных материалов. 

Стандартизированные измерительные материалы: 

- измерительные материалы, профессионально разработанные на основе теории пе-

дагогических измерений; 

- обладают надежными измерительными характеристиками; 

- позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями об-

разовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними результатами уча-

щихся российских школ; 

- дают достоверные результаты для принятия обоснованных управленческих реше-

ний. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

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. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового.. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со все-

ми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является гра-

ницей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обуче-

ния и усвоения последующего учебного материала. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих уча-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету 

и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зави-

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины пла-

нируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и ока-

зании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в диагностике и 

коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты социально-

психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в 

рамках стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля. 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 

- обобщенный неперсонифицированный анализ результатов диагностического 

обследования, отражающий динамику достижения обучающимися личностных 

результатов,  

- персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной 



аттестации, ГИА, итоговой оценки (отметки в электронном журнале по итогам стартовой 

диагностики, текущей и тематической оценки, промежуточной аттестации, ГИА, итоговой 

оценки; в аттестате об основном общем образовании; протоколы промежуточной 

аттестации, внутришкольного мониторинга, процедур внешней оценки (ВПР, РДР, ОГЭ, 

НИКО) и другие); 

- портфолио обучающихся; 

- аналитические материалы образовательной организации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

 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 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 



информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества 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). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – комплексная работа на межпредметной основе для 

5-8 классов, экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов для 9 класса. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

- сформированность 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; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 



выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Весовые коэффициенты экспертного заключения на индивидуальный проект 

переводятся в балльную отметку, которая выставляется в журнал, по предмету на 

материале которого выполнялся проект. В случае межпредметного содержания проекта, 

обучающийся самостоятельно, с учетом мнения куратора проекта, выбирает, по какому 

предмету будет выставляться отметка. 

 Предметные результаты освоения ООП ООО 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. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

В целях достижения объективности оценки в образовательной организации поддер-

живается единая культура оценочной деятельности, которая включает: 

- полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обязательная ко-

дификация; 

- использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих 

определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения содержания рабочих 

программ; 

- фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой «4»; 

базового отметкой «3». 



Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО (приложение 1). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

- 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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика обязательна для всех учащихся 5 классов и осуществляется в 

соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). 

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 предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

организуется учителем данного 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 учебному предмету. 

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся основой школы. В 5 – 9-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной си-

стеме (отметки «5», «4», «3», «2»).  

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 

учетом особенностей учебного предмета. При текущей оценке педагогические работники 

школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся 

по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки 

по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку те-

кущей оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащего-

ся.  

Отметки по итогам текущего контроля выставляются в журнал успеваемости и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации. 



Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после ана-

лиза и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график те-

кущего контроля, а также сводный график текущего контроля по всем предметам, кото-

рый исключает проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по раз-

ным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласова-

ние осуществляет заместитель директора. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

В 5 – 9-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым 

подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся, которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету, курсу.Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся основой школы. В 5 – 9-

х классах промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с уровневым подхо-

дом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 

предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной аттеста-

ции за учебный год учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответ-

ствующему предмету комиссии, образованной приказом директора образовательной орга-

низации, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной де-

ятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или коллективного 

проекта, защиты творческой работы, написании реферата, исследовательской работы, ор-

ганизации выставок, презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки  концерта 

или праздника, обмена опытом, публикаций, сдачи нормативов, подтверждения участия 

учащегося  в соревнованиях различного  уровня  и другие в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

В 5-9-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 

внеурочной деятельности. 



Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, является основанием для пере-

вода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте-

стации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта-

ми. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Государственная итоговая аттестация 

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 основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-

мативными актами. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешная сдача итогового собеседования, 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет» и индивидуального 

учебного проекта. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных предмета (по русскому языку и математи-

ке) и два предмета по выбору (за исключением категорий обучающихся, имеющих право 

на сдачу только двух обязательных предметов). ГИА проводится в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме уст-

ных 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 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки по каждому учебному предмету по итогам обучения в 9 

классе (а также по предметам, освоение которых завершилось ранее 9 класса, например 

музыка, изобразительное искусство и др.). Итоговые отметки за 9 класс по учебным пред-

метам "Русский язык", "Математика" и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с прави-

лами математического округления. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить 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 толь-

ко внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования – 

аттестате об основном общем образовании. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 



Формы оценки 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 

транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

Оценочные шкалы, система отметок 

В образовательной организации применяются две оценочные шкалы: 

- 4-балльная (2-5); 

- бинарная (зачтено/ не зачтено). 

По 4-балльной шкале оцениваются все остальные предметы учебного плана ООП 

ООО. 

В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к оценочному 

средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балльную отметку. Ори-

ентир перевода – демоверсии ВПР. 

При выставлении отметок всеми педагогами образовательной организации, в т.ч. на 

уровне ООО, реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно фак-

тическому уровню освоения обучающимся учебного материала.  

Распределение отметок по уровням: 

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь попытки 

приступить к их выполнению. 

К высокому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об 

учебном материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и 

терминами, умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать 

ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности 



предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысло-

вое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебного 

материала, выбора отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями 

и терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевидной 

аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня слож-

ности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», 

«смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся при-

менения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) вы-

полнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые 

понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о 

взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по нарабо-

танному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выпол-

нения простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой 

визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графи-

ков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации используется нижеприведенная система показате-

лей. 

 

Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и проме-

жуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов в устной форме  

(для использования при разработке педагогами оценочных средств в рамках рабочих про-

грамм предметов, курсов внеурочной деятельности) 

Показатели уровня освоения учебного материа-

ла 

Весовые коэф-

фициенты 

Перевод в 

балльную 

отметку 

Ученик демонстрирует глубокое знание темы, 

легко и непринужденно излагает свою точку 

зрения. Грамотно, свободно и осмысленно опе-

рирует основными терминами, специфической 

терминологией.  

Способен показать логическую связь между ма-

териалом. Анализирует вопросы и аргументиро-

вано делает выводы.  

Отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать 

факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснить 

их в логической последовательности 

100 - 95 5 

«отлично» 

Ученик недостаточно уверенно, но правильно 

излагает материал, отвечает на вопросы. Допус-

кает несущественные оговорки, но сам же их 

поправляет. 

Демонстрирует понимание ключевых связей в 

учебном материале. Достаточно свободно опе-

94-85 4 

«хорошо» 



рирует терминами и понятиями. 

Способен обосновать выводы, но делает это по 

принуждению (заданию) педагога. Степень эмо-

циональной вовлеченности в ответ высокая, ин-

терес к содержанию учебного материала под-

держивается аргументами из других учебных 

предметов 

Ученик неуверенно, но, в целом, правильно из-

лагает материал,  отвечает на вопросы. Допуска-

ет несущественные оговорки, но поправляет их 

только с помощью наводящих вопросов педаго-

га.  

Демонстрирует понимание ключевых связей в 

учебном материале, но делает это только с по-

мощью наводящих вопросов педагога. Опериру-

ет необходимыми терминами и понятиями, до-

пуская незначительные пробелы в их интерпре-

тации.  

Проявляет способность к постановке выводов, 

но делает это по принуждению (заданию) педа-

гога. Эмоциональную вовлеченность в ответ не 

транслирует, отвечает сдержанно, без видимого 

интереса к содержанию учебного материала. По 

просьбе педагога способен привести аргумента-

ми из других учебных предметов 

84-75 4 

«хорошо» 

Ученик неуверенно и с существенными пробе-

лами излагает материал и отвечает на вопросы. 

Допускает серьезные оговорки, которые, одна-

ко, может увидеть у себя при помощи педагога. 

Демонстрирует понимание только базовых тер-

минов и понятий. Связи между единицами 

учебного материала фрагментарны, не аргумен-

тируются.  

Делает лишь формальные выводы, не поясняя и 

не комментируя их, если педагог не попросит об 

этом.  

Степень эмоциональной вовлеченности низкая, 

интерес к содержанию учебного материала не 

выражен 

74-60 3 

«удовлетворительно» 

Ученик излагает учебный материал, отвечает на 

вопросы только по наводящим заданиям педаго-

га. Допускает серьезные оговорки, почти не ви-

дит их у себя, если педагог не обратит на них 

внимания.  

Демонстрирует понимание отдельных терминов 

и понятий, не умея показать их связи между со-

бой. Делает крайне формальные выводы, не го-

тов пояснить или прокомментировать их даже 

по заданию педагога.  

Степень эмоциональной вовлеченности низкая, 

интерес к содержанию учебного материала не 

выражен 

59-30 3 

«удовлетворительно» 



Ученик не излагает учебный материал, а только 

пытается отвечать на вопросы педагога, делая  

это невпопад, угадывая обрывочные фрагменты 

знаний.  

Какая-либо системность в понимании учебного 

материала отсутствует. Терминами и понятиями 

не владеет.  

Попытки делать выводы не увенчиваются успе-

хом. Ученик не может пояснить даже собствен-

ные умозаключения. Наводящие вопросы педа-

гога также не понятны ученику. 

Степень эмоциональной вовлеченности фиктив-

ная. Может транслировать интерес к учебному 

материалу, но это лишь манипуляция, обращен-

ная к педагогу 

29-0 2 

«неудовлетворительно» 

 

Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с 

учетом специфики своего предмета и контролируемой темы. 

В случае проведения текущего контроля в устной форме, педагог адаптирует указан-

ные показатели к оценочным средствам текущего контроля.   
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содер-

жит:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими ма-

териалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об об-

разовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания 

школы. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»  г. 

Белгорода представлены в качестве отдельных документов в приложении к данной ООП 

ООО и содержат пункты в соответствии с «Положением о рабочей программе учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» 

МБОУ СОШ №28:  



пояснительная записка;  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими ма-

териалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об об-

разовании (для курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения занятия).   

При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает  непо-

средственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам. 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана ООП ООО:  

1. Русский язык  

2. Литература  

3. Иностранный язык (английский)  

5. Математика  

6. Информатика  

7. История  

8. Обществознание  

9. География  

10. Физика  

11. Химия  

12. Биология  

13. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

14. Изобразительное искусство  

15. Музыка  

16. Труд (технология)  

17. Физическая культура  

18. Основы безопасности и защиты Родины. 

19. Введение в новейшую историю России.  

Все изложенные в настоящем подразделе ООП подходы призваны ориентировать 

образовательный процесс основной школы на обеспечение эффективной «обратной свя-

зи», позволяющей управлять его качеством. 

Перечень учебных курсов по выбору учащихся: 

1. Основы военной подготовки (5-7 класс). 

2.  История Отечества (5 класс). 

3. Старт в химию (7 класс). 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности:  

1. «Финансовая грамотность» 

2. «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

3. «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

4. «Основы программирования» 

5. «Активисты школьного музея» 

6. «Россия – мои горизонты» 



7. «Мы - волонтеры» 

8. «Разговоры о важном» 

9. «Спортивные игры» 

10. «Мир визуально-пространственных искусств» 

11. «За здоровый образ жизни»  

12. «Я – кадет» 

13. «Умею вести за собой» 

14. «Школа дорожной безопасности» 

15. «Я – наставник». 

16. «Спортивные игры (футбол)». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (включая внеуроч-

ную деятельность), учебных модулей расположены в Приложении 2 к ООП ООО.  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

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; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

- 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; 

- совершенствование способности 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). 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являются результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

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); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- совершенствование способности 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). 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образо-

вания, отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- 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 выделен-

ных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- 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 экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причин-

но-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенно-

го наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 



3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации 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 ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

лями и условиями общения; 

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

- 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; 

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

мы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо-

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

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- 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 совмест-

ной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять 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 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 



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

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-

ставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-

чивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучаю-

щихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (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 возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении 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, изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

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

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  



В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне ос-

новного общего образования получат дальнейшее формирование личностные, регуля-

тивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учеб-

ная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены осно-

вы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак-

там, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-

мопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, 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 обще-

ства. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-



щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникатив-

ным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют ос-

новными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-

сов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе:  программы формирования ИКТ-компетентности школь-

ников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ вне-

урочной деятельности; программ дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профес-

сиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внут-

реннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, кон-

тролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 



учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования 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 свёртыва-

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

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

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и неком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Ин-

тернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном ком-

пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимо-

сти от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде школы и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования 

и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание отражено в рабочих программах 

учетных предметов, курсов, модулей. 



Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в компонентах: 

1) как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

2) в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

3) в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Предметная область представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литература». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
– Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 

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. 

– Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

– Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

– Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом. 

– Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

– Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

– Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

миниисследований, 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, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

– Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного 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. 

– Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

– Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

– Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Работа с информацией 

– Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развернутом 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 первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения 

о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом. 

– 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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

– 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 точку зрения 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

– Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

– Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Предметная область представлена учебными предметами «Иностранный язык 

(английский язык)», учебный курс «Немецкий язык».. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
– Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

– Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

– Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

– Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

– Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

– Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

– Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

– Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

– Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 

– Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

 Работа 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 формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

– Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

– 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). 

– Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

– Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

– Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

– Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

– Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

– Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

– Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

– Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Предметная область представлена учебными предметами «Математика» и 

«Информатика». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых 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. 

– Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

– Анализировать изменения и находить закономерности. 

– Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

– Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...". 



– Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

– Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 

приводить пример и контрпример. 

– Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

– Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

– Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

– Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

– 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 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. 

– Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

– Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

– Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

– Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

– Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

– Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

– Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

– Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

– Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

– 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 ее достижению: 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

– Удерживать цель деятельности. 

– Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

– Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

– Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Биология» и 

«Химия». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

– 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 базовых исследовательских действий 

– Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

– 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. 

Работа с информацией 

– Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

– Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

– Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

– Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

– 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 людей. 

– 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

– 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. 

– Выработка адекватной 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 логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Предметная область представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание» и «География». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
– Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

– 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). 

– Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

– Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

– 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. 

– Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

– Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

– Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

– Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

– Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

– 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. 

– Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

– Классифицировать острова по происхождению. 

– Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

– Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование 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. 

– Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

– Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

– Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

– Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа 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 структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

– Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

– Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

– 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. 

– Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

– 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). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

– 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. 

– Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

– 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 сферу ответственности. 

– 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. 

– Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

– 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 результатам своей 

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. 

 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Предметная область представлена учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/ моделирова-

ние); 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью (коммуникация); 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности (целеполагание); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения (оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, само-

регуляция) деятельности. 

ИСКУССТВО 

Предметная область представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять положение предметной формы в пространстве; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного обра-

за; 

- структурировать предметно-пространственные явления; 

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических ка-

тегорий явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назна-

чению в жизни людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по уста-

новленной или выбранной теме; 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выра-

зительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произ-

ведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования; 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 



- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между ре-

альным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-

го наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в раз-

личных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, элек-

тронных презентациях; 

- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкаль-

ных произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, трансформи-

ровать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

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

лями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оп-

понентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого яв-

ления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограничен-

ность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 



- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы-

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), рас-

ценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответ-

ствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

- выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным ис-

кусством в устных и письменных текстах; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, под-

держивать благожелательный тон диалога; 

- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопе-

реживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого соци-

ально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивиду-

альной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм дей-

ствий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познава-

тельных, художественно-творческих задач; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя по-

рядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенство-

ванию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, 

настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситу-

ациях; 



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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответству-

ющих целям критериев; 

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

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; пони-

мать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активно-

сти (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к понима-

нию эмоций других; 

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотруд-

ничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, ис-

пользовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения друго-

го человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетиче-

ским предпочтениям и вкусам; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусиро-

ваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом «Труд (технология)». 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

и сравнения; 



- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и про-

цессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходи-

мой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструмен-

тов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергети-

ческих эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной зада-

чи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в зна-

ния. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости коррек-

тировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 



- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных се-

тях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учеб-

ного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необхо-

димого условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника сов-

местной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Предметная область представлена учебным предметом «Физическая культура». 

Предметная область представлена учебным предметом «Физическая культура» 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познаватель-

ные учебные действия: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности 

и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современ-

ного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требо-

ваниями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации биву-

ака;  

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоро-

вья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять ком-

плексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физиче-

ских качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуника-

тивные учебные действия: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования са-

мостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  



- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определён-

ных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения; 

- и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффектив-

ность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения;  

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучива-

емого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать воз-

можные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия: 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на со-

стояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб;  

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражне-

ний, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах;  

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориенти-

роваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестан-

дартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совмест-

ное исправление;  

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы по-

мощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

Предметная область представлена учебным предметом «Основы безопасности и 

защиты Родины». 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-  критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; прово-

дить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рас-

сматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипо-

тезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

- проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование задан-

ного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

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

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сфор-

мированность когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
- уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возник-

новения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков и намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

- в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учеб-

ной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

- публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно вы-

бирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентаци-

онные материалы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситу-

ациях; 

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоя-

тельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи 

с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

- составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 



Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
- давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятель-

ств; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, вы-

являть и анализировать их причины; 

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

ловека, регулировать способ выражения эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошиб-

ку свою и чужую; 

- быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

Совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и пони-

мать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

- определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по за-

данным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
 Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (далее – УИПД), которая организуется во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного ро-

да отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной са-

мостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-



сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-

ненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

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 направлена на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 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 обеспечивает 

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 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-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; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, 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. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- 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 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

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: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные 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; 

– урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

– урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

– урок-консультация; 

– мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 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 (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 



Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

– доклад, реферат; 

– статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

– социально-гуманитарное; 

– филологическое; 

– естественнонаучное; 

– информационно-технологическое; 

– междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

– конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

– исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

– научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, 

отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

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 учитывает, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– 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; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 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 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 



развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально значимой или познавательной 

проблемы. 

 Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 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). 

Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?". 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

– анализ и формулирование проблемы; 

– формулирование темы проекта; 

– постановка цели и задач проекта; 

– составление плана работы; 

– сбор информации (исследование); 

– выполнение технологического этапа; 

– подготовка и защита проекта; 

– рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

 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 продукта. 

Особое значение для формирования УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, в течение всего учебного года в 9 классе. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами – примерно 20% учащихся 9 классов в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подрост-

ка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, 

мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-



местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответству-

ющих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-

тиву для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, уча-

щийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет до-

биться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти во-

просы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные каче-

ства. 

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: 

– предметные проекты; 

– метапредметные проекты. 

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. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

– монопроект (использование содержания одного предмета); 

– межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

– метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 



за 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: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

– материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 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; 

– естественнонаучное; 

– социально-ориентированное; 

– инженерно-техническое; 

– художественно-творческое; 

– спортивно-оздоровительное; 

– туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

– творческие мастерские; 

– экспериментальные лаборатории; 

– конструкторское бюро; 

– проектные недели; 

– практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

– материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

– медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

другие); 

– публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

– отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 



– умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

– качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

– качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

– качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

– уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Подробности об оценивании учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в школе содержатся в целевом разделе настоящей ООП ООО.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ-компетентности учащихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

для формирования универсальных учебных действий (далее УУД), наряду с традицион-

ными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и воз-

можностей современной информационно-образовательной среды. Ориентирование уча-

щихся основной школы в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-

ними из важных элементов формирования УУД учащихся на уровне основного общего 

образования.  

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТ-

грамотности.  

Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их вы-

полнения это: определение информации; доступ к информации; управление информацией;  

интегрирование информации и противопоставление данных;  оценивание информации;  

создание информации; сообщение информации.  

А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися 

всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в 

учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков.  

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают 

навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, со-

трудничества, решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение 

учащимися обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Одновременно ИКТ необходимо применять и, конечно, будут применяться в усло-

виях ФГОС при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды школы, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и учащиеся.  

Цель ИКТ: повышение эффективности процесса формирования всех ключевых 

навыков, собственно навыков использования ИКТ.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности реализует-

ся как на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-



компетентность), так и в рамках данной программы по формированию универсальных 

учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся.  

При освоении личностных УУД ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание электронного портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучеб-

ных универсальных действиях, как:  

- поиск, фиксация, структурирование информации;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана и внеурочной деятельности.  

На период 10-18 лет приходится пик интеллектуального развития личности. Соот-

ветственно методологическому положению о формировании и развитии личности в ак-

тивной деятельности, мы должны учитывать, что в этом возрасте интеллектуальное фор-

мирование и развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности. Сле-

довательно, любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению интел-

лектуального уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую связана с 

уровнем овладения учебно-познавательной деятельностью.  

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов:  

1. информационный - овладение информацией;  

2. деятельностный - овладение способами деятельности;  

3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета.  

Можно назвать и другие варианты видов учебно-познавательной деятельности 

(например, решение задач, проблем). Но, отмеченные выше являются наиболее важными, 

так как: во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится 

максимум времени;  во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания 

действительности; в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение уча-

щимися других видов деятельности. 

Выделенные в зависимости от предмета виды учебно-познавательной деятельности 

представлены в таблице. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-

познавательной 

деятельности 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 

 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые 



 без вмешательства в них  

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов 

природы, получаемые непосредственно путем вмешательства, 

воздействия на них  

Работа с книгой 

 

Систематизированная информация, изложенная в учебной, 

научной и научно-популярной литературе  

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными элемента-

ми системы научных знаний  

Решение познавательных  

задач (проблем)  

Комплексная разнообразная информация познавательного ха-

рактера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, процессами, 

характеристиками) 

  Таким образом, основными видами учебно-познавательной деятельности школь-

ников на учебных занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, система-

тизация знаний и др. Предметы этих видов деятельности не изолированы друг от друга. 

Следовательно, и виды учебно-познавательной деятельности связаны между собой. Объ-

ективной основой этой взаимосвязи является то, что во всех случаях мы получаем объек-

тивные знания о реальной действительности.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонен-

та ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета.  

Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, можно выде-

лить следующие виды учебно-познавательной деятельности при формировании ИКТ-

компетентности: 

- в  предметной области «Математика и информатика» применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информационных подходов в по-

вседневных ситуациях и др.; 

- в предметных областях «Общественно-научные предметы» и «Естественнонауч-

ные предметы» фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ, планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ, использование компью-

тера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тек-

сты и графические объекты.  

- в предметной области «Искусство» знакомство с простыми графическим и раст-

ровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений, 

создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипли-

кации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведе-

ний, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ.  

Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ИКТ учи-

телям предлагаются следующие рекомендации:  

1) проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, 

позволяющие использовать информационные технологии в процессе обучения 

и воспитания;  



2) обосновать целесообразность использования ПО на своих уроках;  

3) изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом 

работы других педагогов по этому вопросу;  

4) предложить методические разработки по использованию программ-

ных средств в урочной и внеурочной деятельности  (т.е. создать свой банк 

ЭОР).  

Информационные технологии включают программированное обучение, интеллек-

туальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры, имита-

ционное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в зависи-

мости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо глубже 

понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной области, в 

третьих - основную роль может играть учет психологических принципов обучения. 

Использование информационных технологий позволяет заменить многие традици-

онные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается эффективной, так 

как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету, позволяет со-

здать информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ребенка. В 

школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные сред-

ства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, 

экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по индивидуальным 

программам.  

Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках, учите-

лю целесообразно применять компьютер в следующих случаях:  

1. диагностическое тестирование качества усвоения материала; 

2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков;  

3. в обучающем режиме;  

4. при работе с отстающими учениками;  

5. в режиме самообучения ученика;  

6. в режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала.  

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном 

процессе:  

1) на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 

в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  

2) при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

3) при работе в специализированных учебных средах,  

4) при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации,  

5) при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информати-

ки рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь 

школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на бо-

лее высокий уровень.  



Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учеб-

ной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уро-

ков, работа над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с примене-

нием домашних компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная 

разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатиза-

ции традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других элек-

тронных образовательных ресурсов. 

Варианты использования средств ИКТ на уроках  

1. урок с мультимедийной поддержкой: в классе стоит один компьютер, им пользу-

ется учитель в режиме «электронной доски» и ученики – лучше использовать для иллю-

стративной поддержки урока;  

2. урок проходит с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров (обычно, в 

компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или по очереди – да-

ет больше возможностей для диагностики каждого учащегося и индивидуализации зада-

ний;  

3. урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе;   

4. самостоятельное изучение (в т.ч. дистанционное) с помощью специальных обу-

чающих систем.  

При этом важно соблюдать санитарные нормы, регулирующие время работы уче-

ников за компьютером. 

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Для ее орга-

низации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются возможности 

образовательных организаций дополнительного образования, культуры и спорта.  

Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например, при проведении мате-

матической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала. Уче-

ники сами подбирают теоретический материал под руководством учителя. В этом нет ни-

чего нового, кроме тех средств, которыми могут в современном обществе воспользоваться 

ученики. Речь не идет о том, чтобы оборудовать каждый кабинет необходимым количе-

ством компьютеров и организовать учебный процесс только таким образом, чтобы учащи-

еся работали исключительно в сети или с компьютерными программами. Ни компьютер 

сам по себе, ни сеть Интернет, ни какое-либо другое средство обучения не в состоянии 

заменить педагога, живое слово, непосредственное общение. Речь главным образом идет о 

включении компьютерных технологий в процесс обучения путем организованной и педа-

гогически обоснованной внеурочной деятельности.  

Другой формой внеурочной деятельности для эффективного формирования ИКТ 

компетентности являются предметные дистанционные конкурсы, игры, которые способ-

ствуют развитию интереса школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, повышению мотивации изучения данной предметной об-

ласти. Учащиеся школы являются постоянными участниками таких конкурсов.  

Работа в Сети – процесс творческий, требующий больших временных затрат, имен-

но по этой причине необходимо использовать Интернет-технологии во внеурочной дея-

тельности учащихся.  

Здесь можно выделить три направления такой деятельности:  

1.Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, классных 

часов и т.д.) 

Такой вид образовательной деятельности изначально направлен на сбор информа-

ции о каком-либо объекте, ознакомление с этой информацией, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой аудитории. В этом виде деятельности нет ничего 

нового, за исключением средств, которыми ученики могут воспользоваться в современном 



мире. Поисковые услуги – это каталоги, поисковые и метапоисковые системы. Использо-

вание Интернет-технологий для сбора информации экономит время школьников для ее 

вдумчивого анализа и обобщения, формирует навык работы с поисковыми системами, 

школьники учатся обращаться с новой информацией, отбирать важные и актуальные мо-

менты. Это направление широко используется во внеурочной проектной и исследователь-

ской деятельности учащихся.  

2. Дистанционное и электронное обучение 

Методика применения возможностей и ресурсов Интернет во внеурочное время 

строиться исходя из специфики предмета. В этом плане массу возможностей предоставля-

ет электронное и дистанционное обучение. В настоящее время под ним понимается актив-

ный обмен информацией между учащимся и преподавателем, а также между самими уча-

щимися, используя в максимальной степени все доступные услуги новых информацион-

ных технологий. В школе постоянно используется обмен информацией (например, когда 

педагог дает задания в информационной системе школы, а учащиеся отправляют ему от-

веты, консультирование учащихся руководителем исследовательского проекта также мо-

жет осуществляться посредством электронной почты и др.). Дистанционное и электронное 

обучение не является заменой общеобразовательной школы, это ее естественное дополне-

ние и продолжение.  

Существует достаточно большой спектр курсов дистанционного обучения для ис-

пользования их во внеурочное время: курсы дистанционного обучения для школьников по 

отдельным дисциплинам; курсы, интегрированные с системой базового, углубленного, 

углубленно профильного обучения; курсы предпрофильного обучения. Таким образом, 

дистанционное обучение может решить массу проблем, связанных с необходимостью по-

лучения образования или самообразования для многих учащихся и учителей.  

3.Интеллектуальный досуг 

Для реализации использования информационных технологий во внеурочной дея-

тельности школьников мало иметь соответствующие технические средства (подключение 

к Интернет, мощную техническую базу), необходимо грамотно спланировать и организо-

вать работу с Интернет-ресурсами. Особенно важно заинтересовать в этой работе школь-

ников, создать у них положительную мотивацию на познание и обучение. Некоторые 

учащиеся имеют слабую мотивацию на получение образования, и уровень этой мотивации 

снижается у большинства учащихся по мере их взросления. Интернет-технологии могут 

быть полезны в разрешении данной проблемы. 

Во-первых, сама возможность поработать с Интернет привлекает школьников к 

внеурочной деятельности и создаст положительную мотивацию на выполнение заплани-

рованной работы.  

Во-вторых, участие в научных объединениях и творческих конкурсах, проходящих 

в среде Интернет, может подтолкнуть школьников к самостоятельному или коллективно-

му поиску информации по теме конкурса.  

В-третьих, участие в предметных олимпиадах, также может подтолкнуть школьни-

ка к более углубленному изучению предмета, т.е. приведет его к дистанционному обуче-

нию (и не важно победит он в олимпиаде или нет, важно какой будет реакция на это собы-

тие в семье и в школьном коллективе).  

В-четвертых, использование интерактивных обучающих программ и программ-

тренажеров. Это очень мощное средство в создании положительной мотивации на учебу. 

Как правило, учащиеся воспринимают эти программы как игры и относятся к выполнению 

заданий со всей своей детской серьезностью, ответственностью и собранностью. Остают-

ся довольны работой даже ребята, у которых были не очень хорошие результаты.  

Однако, при всей заманчивости использования Интернет во внеурочной деятельно-

сти учащихся, при всем его широком спектре возможностей и большом информационном 

ресурсе следует помнить, что Интернет – это лишь средство, инструмент для повышения 



эффективности образовательного процесса и, что наиболее важно, средство для повыше-

ния уровня мотивации учащихся на образовательную и творческую деятельность.  

 Самым распространенным и уже давно применимым и формирующим хорошие 

ИКТ-компетентности является опыт участия учащихся в создании web-страниц и темати-

ческих сайтов (в рамках различных конкурсов по информатике), поддерживаемых наибо-

лее заинтересованными в этом отношении учащимися. Опыт создания небольших откры-

ток, рекламы, буклетов, классных тематических газет и т.д. с использованием всего спек-

тра приложений Microsoft Office очень популярен среди учащихся школы.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования  

 

ИКТ-компетенции Формируемые элементы 

ИКТ-компетенций  

Учебная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

подключение устройств 

ИКТ к электрическим и ин-

формационным сетям 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Информати-

ка», «Технология» 

Поиск информа-

ции в рамках вне-

урочной и вне-

школьной дея-

тельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

соединение устройств ИКТ с 

использованием проводных 

и беспроводных технологий 

правильное включение  и 

выключение устройств ИКТ, 

вход в операционную систе-

му и завершение работы с 

ней, выполнение базовых 

действий с экранными объ-

ектами 

информационное подключе-

ние к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет 

вход в информационную 

среду школы, в том числе 

через Интернет, размещение 

в информационной среде 

различных информационных 

объектов 

вывод информации на бума-

гу, правильное обращение  с 

расходными материалами 

соблюдение требований 

техники безопасности, гиги-

ены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с 

устройствами ИКТ 

Фиксация изображений и 

звуков 

фиксация изображений и 

звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения экс-

перимента, природного про-

цесса, фиксация хода и ре-

зультатов проектной дея-

тельности 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Биология, 

«Физика», «Хи-

мия», «Иностран-

ный язык», «Рус-

ский язык», «Ли-

тература», «Музы-

ка», «Изобрази-

тельное искус-

ство» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, со-

здание презента-

ций  во внеуроч-

ное время 

выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изобра-

жений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью 



обработка цифровых фото-

графий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструмен-

тов, создание презентации 

на основе цифровых фото-

графий 

  

обработка цифровых звуко-

записей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструмен-

тов, транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

видеосъёмка и монтаж от-

снятого материала с исполь-

зованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов 

Создание письменных со-

общений 

создание текста на русском 

языке с использованием 

клавиатурного письма 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Русский 

язык», «Иностран-

ный язык», «Лите-

ратура», «Исто-

рия», «Общество-

знание» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, со-

здание презента-

ций  во внеуроч-

ное время 

  

  

  

  

  

сканирование текста и рас-

познавание сканированного 

текста 

редактирование и структу-

рирование текста в соответ-

ствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора 

создание текста на основе 

расшифровки аудиозаписи, 

письменное смысловое ре-

зюмирование высказываний 

в ходе обсуждения 

использование средств ор-

фографического и синтакси-

ческого контроля русского 

текста и текста на иностран-

ном языке 

Создание графических 

объектов 

создание  различных гео-

метрических объектов  с ис-

пользованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Математика», 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

создание графических объ-

ектов проведением рукой 

произвольных линий с ис-

пользованием специализи-

рованных компьютерных 

инструментов и устройств 

создание специализирован-

ных карт и диаграмм раз-

личных видов 

Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

использование звуковых и 

музыкальных редакторов 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Музыка», 

Творческая дея-

тельность во вне-

урочное время использование клавишных и 



кинестетических синтезато-

ров 

«Иностранный 

язык», «Литерату-

ра» использование программ 

звукозаписи и микрофонов 

Создание, восприятие и 

использование гипермедиа-

сообщений 

  

организация сообщения в 

виде линейного или вклю-

чающего ссылки представ-

ления для самостоятельного 

просмотра через браузер 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Геогра-

фия», «История 

России. Всеобщая 

история», «Мате-

матика» 

Поиск информа-

ции, выполнение 

дополнительных 

заданий  в рамках 

внеурочной дея-

тельности 

  
работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами, 

картами и спутниковыми 

фотографиями 

деконструкция сообщений, 

выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов 

использование при восприя-

тии сообщений внутренних 

и внешних ссылок 

формулирование вопросов к 

сообщению, создание крат-

кого описания сообщения; 

цитирование фрагментов со-

общения 

избирательное отношение к 

информации в окружающем 

информационном простран-

стве, отказ от потребления 

ненужной информации 

Коммуникация и социаль-

ное взаимодействие 

выступление с аудиови-

деоподдержкой, включая 

выступление перед дистан-

ционной аудиторией 

В рамках всех 

предметов 

Общение во вне-

урочное время 

  

  

  участие в обсуждении 

(аудиовидеофорум, тексто-

вый форум) с использовани-

ем возможностей Интернета 

использование возможно-

стей электронной почты для 

информационного обмена 

ведение личного дневника 

(блога) с использованием 

возможностей Интернета 

образовательное взаимодей-

ствие в информационном 

пространстве школы (полу-

чение и выполнение зада-

ний, получение комментари-

ев, совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио) 

соблюдение норм информа-

ционной культуры, этики и 

права; уважение к частной 

информации и информаци-



онным правам других людей 

Поиск и организация хра-

нения информации 

использование различных 

приёмов поиска информа-

ции в Интернете, поисковых 

сервисов, построение запро-

сов для поиска информации 

и анализ результатов поиска 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «История», 

«Литература», 

«География», 

«Технология», 

«Информатика» 

Поиск и сохране-

ние информации в 

рамках внеуроч-

ной и внешколь-

ной деятельности 

  

  

  

  

  

  

   

использование приёмов по-

иска информации на персо-

нальном компьютере, в ин-

формационной среде школы 

и в образовательном про-

странстве 

использование различных 

библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг 

поиск информации в раз-

личных базах данных, со-

здание и заполнение базы 

данных 

формирование собственного 

информационного простран-

ства: создание систем папок 

и размещение в них нужных 

информационных источни-

ков, размещение информа-

ции в Интернете 

Анализ информации, ма-

тематическая обработка 

данных в исследовании 

  

ввод результатов измерений 

и других цифровых данных 

для их обработки 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Математика», 

«Биология», «Фи-

зика», «Химия», 

«Обществознание» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время построение математических 

моделей 

проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных 

лабораториях 

Моделирование, проекти-

рование и управление 

моделирование с использо-

ванием виртуальных кон-

структоров 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Физика», 

«Химия»,  «Биоло-

гия», «Техноло-

гия», «Математи-

ка», «Информати-

ка», «Общество-

знание» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время конструирование и модели-

рование с использованием 

материальных конструкто-

ров с компьютерным управ-

лением и обратной связью 

моделирование с использо-

ванием средств программи-

рования 

проектирование и организа-

ция своей индивидуальной и 

групповой деятельности, ор-

ганизация своего времени с 

использованием ИКТ 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в нали-

чии компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать усилия для 



полноценного обеспечения школы современными средствами информационных и компь-

ютерных технологий.  

Каждый учитель в школе имеет доступ к современному персональному компьюте-

ру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и зву-

ка. Обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть (информационное простран-

ство) школы и через локальную сеть учреждения в Интернет.  

Каждый кабинет школы обеспечен современными персональными компьютерами, 

с выходом в Интернет и информационно-образовательную среду школы.  

Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества  

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложне-

ния и появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы фи-

нансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными.  

Решение социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного и 

пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше переходит из сферы от-

ветственности государства в сферу личных интересов самих граждан. Не секрет, что в 

России очень низкий процент информированности населения, какие права имеет потреби-

тель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами.  

Первичные представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном 

возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные экономиче-

ские представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет и т.д.  

Повышение финансовой грамотности учащихся сегодня отвечает современным за-

просам общества. Учителю необходимо объяснить детям, что человек без денег в этом 

мире существовать не может. Человек при помощи денег оплачивает свои потребности в 

еде, одежде, жилье и прочие. И эти деньги он должен заработать, т.е. приложить опреде-

ленный труд, а если не труд – то творчество, фантазию, организационные способности, 

знания и затратить на это какое-то время, чтобы получить деньги, на которые он может 

прожить.  

Для того чтобы работа педагога в рамках формирования финансовой грамотности 

была эффективной, необходимо использовать разные методы работы с учетом потребно-

стей, возможностей обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС.  

В работе по формированию финансовой грамотности обучающихся как одного из 

элементов функциональной грамотности можно использовать следующие технологии, 

формы и методы работы. 

Деловая игра. Ее преимущество заключается в том, что хотя моделируется реаль-

ная ситуация, но из-за сокращения временного промежутка, предоставляется возможность 

решить и увидеть конечный результат в течение короткого отрезка времени. В режиме иг-

ры обучающиеся активно обсуждают, предлагают разные варианты решения поставлен-

ной задачи, моделируют практическую ситуацию, что помогает им в реальной жизни при-

нимать правильные решения с учетом полученных знаний. Особый интерес для школьни-

ков вызывают задания по следующим темам: «Проводим исследование в семье», «Суть 

пенсионной реформы», «Вклады. Как сохранить и приумножить», «Рациональное разме-

щение моих финансов» и другие. 

Одним из самых известных методов является «мозговой штурм». Каждый из 

участников предлагает свою идею, которую записывает один из обучающихся. Затем 

начинаются дискуссии и обсуждения, после чего учитель говорит, кто дал правильный 

ответ. Можно предложить школьникам следующие вопросы для «мозгового штурма»: ка-

кие полезные навыки ты мог бы приобрести, подрабатывая; какие таланты и способности 



ты можешь реализовать уже сегодня; приведи примеры людей, которые смогли превра-

тить свой талант в деньги и другие. 

Кейс-технологии также позволяют сформировать знания обучающихся в области 

финансов. Учитель координирует обсуждение кейса в группах, оценивает работу. Данный 

метод позволяет предоставить реальную возможность школьнику понять, какую ошибку 

он сделал, и предоставить ему возможность ее исправить. Большой интерес у обучающих-

ся вызвают кейсы: «Страхование жизни», «Семейный бюджет», «Путешествие», «Расходы 

семьи» и другие. 

Метод проектов также помогает сформировать навыки финансовой грамотности у 

школьников. Использование исследовательских методов для решения выдвинутой про-

блемы, сбор, систематизация, анализ полученных результатов помогают обучающемуся 

решить стоящую перед ним практическую задачу.  

Мини-исследование помогает через создание проблемной ситуации, поиск и обос-

нование решения проблемы, а также получения практических результатов сформировать 

навыки рациональных финансовых расчетов. В рамках мини - исследования обучающимся 

могут быть предложены следующие темы: «Жизнь в кредит: за и против», «Карманные 

деньги», «Смс-мошенничество», «Финансовые пирамиды» и другие. 

Метод «Кластер» также помогает лучше усвоить те или иные сложные вопросы, 

касающиеся каких-либо смысловых единиц или более полно раскрывающие тему, логиче-

ские связи, например по темам «Семейный бюджет», «Налоги» и другие. 

В вышеперечисленных видах деятельности, обучающиеся проявляют большой ин-

терес и активность, потому что данные задания предполагают связь с их семейным соци-

альным опытом. 

В результате использования разных обучающих форм и методов работы у школь-

ников формируется понимание необходимости разумного отношения к деньгам и рацио-

нального финансового поведения; они учатся оценивать финансовые ресурсы своей семьи, 

составлять личный финансовый план, знакомятся с особенностями финансовых рынков и 

институтов. Используют приобретенные знания для прогнозирования влияния событий, 

происходящих в экономике региона, России, международной экономике на благосостоя-

ние своей семьи и, соответственно, правильного принятия финансовых решений. 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

– разработка плана координации деятельности учителей-

предметников, направленной на формирование УУД на основе ООП и РП, 

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; 

– определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение данных результатов (междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки и другое); 

– определение этапов и форм постепенного усложнения 

деятельности учащихся по овладению УУД; 

– разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

– разработка основных подходов к конструированию задач на 

применение УУД; 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 

УУД у обучающихся; 

– разработка методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися УУД; 

– 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 УУД в 

образовательном процессе; 

– организация и проведение методических семинаров с 

педагогами-предметниками и педагогами-психологами по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

– организация разъяснительной (просветительской работы) с 

родителями по проблемам развития УУД у обучающихся; 

– организация отражения аналитических материалов о 

результатах работы по формированию УУД у обучающихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочая группа осуществляет деятельность в несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

– рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы формирования УУД; 

– определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

– анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

– анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 

образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в образовательной организации на регулярной 

основе проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 



Среди технологий, методов и приёмов формирования УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-

делённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативно-

го решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым ре-

шением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе воз-

можно использовать следующие типы задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планиро-

вания этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, со-

блюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при миними-

зации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневни-



ков наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию1. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе можно ис-

пользовать следующие типовые задачи: 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Коммуникативные  планирование и осуществ-

ление учебного сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками 
 постановка вопросов -

инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации 
 учет позиции партнера 
 разрешение конфликтов 
 управление поведением 

партнёра – контроль, кор-

рекция, оценка его дей-

ствий 
 умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 
 передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру 
отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, по-

иску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, со-

ставлению кроссворда и т.д. 
диалоговое слушание (формулировка вопро-

сов для обратной связи)  
диспуты, дискуссии  

задания на развитие диалогической речи (об-

суждение, расспрос, убеждение, приглаше-

ние и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, объясне-

ние и т.д.) 
ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные  самостоятельное выделе-

ние и формулирование 

учебной цели; 
 информационный поиск; 
 знаково-символические 

действия; 
 структурирование знаний; 
 произвольное и осознанное 

построение речевого вы-

сказывания (устно и пись-

менно); 
 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извле-

чение информации в соот-

ветствии с целью чтения; 
 рефлексия способов и 

условий действия, их кон-

троль и оценка; критич-

ность 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных ис-

точников 

задачи и проекты на проведение эмпириче-

ского исследования 

задачи и проекты на проведение теоретиче-

ского исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 
работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 
работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 
 рефлексия 
 ориентировка в ситуации 
 прогнозирование 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 
задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с 

последующей обработкой данных и т. п. 



 целеполагание 
 оценивание 
 принятие решения 
 самоконтроль 
 коррекция 

  

задания на самопроверку  результата, оценку 

результата,  коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 
задания, обучающие пошаговому и итогово-

му контролю за результатами, планированию 

решения задачи и прогнозированию резуль-

тата 
задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 
взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концер-

та и т.д.), включающая в себя планирование 

этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблю-

дение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и контроль  ка-

чества выполнения работы 
подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Уча-

щиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, 

потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы 

учителя 

 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продук-

тивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить учени-

ку самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое со-

бытие и т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать ар-

гументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 



Также для  формирования УУД педагогами используются следующие типовые 

упражнения в разных вариациях: 

для формирования познавательных УУД: 

1. Найти соответствие: 

а. (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие) 

б. (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие) 

в. (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие) 

2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и по-

чему? 

3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые 

относятся к … 

4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые… 

5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь? 

6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют? 

8. Заполнить таблицу данными из текста. 

9. Классифицировать список понятий, группу рисунков, символов, указать крите-

рии классификации. 

10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, систе-

мы, процессы), выдели ведущие характеристики для сравнения в определенной ситуации. 

11. Заполнить сравнительную таблицу. 

12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 

13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы. 

14. Составить кроссворд с данными словами. 

19. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки). 

22. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

для формирования коммуникативных УУД: 

3. Ответить на вопросы по тексту. 

4. Вставить пропущенные группы слов в предложения по прочитанному тексту. 

5. Выполнить какое-либо действие (например, сократить дробь). Сформулировать и 

записать правило. 

6. Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный, 

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод. 

7. Составить подписи к кроссвордам. 

8. Сформулировать определения для новых понятий . 

9. Загадать понятия прилагательными, глаголами. 

10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной 

ситуации. 

11. Дописать предложения, чтобы утверждения стали верными. 

12. Написать монолог от имени объекта (инструмента, изделия и т.д.). 

для формирования регулятивных УУД: 

1. Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на 

практике. Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит 

ли и т.д. 

2. Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий 

при решении задачи. Объяснить. 

3. Практическая работа. Прочитать список действий, необходимых для выполнения 

данной работы. Порядок действий изменен. Необходимо восстановить правильный поря-

док действий, записать их и выполнить работу. 

4. Составить план устного ответа на конкретный вопрос. 

5. Выбрать из нескольких алгоритмов самый эффективный, доказать свое мнение. 

6. Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, записать правильно. 



7. Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при реше-

нии задачи, и т.д. 

8. Обоснование верности какого-либо утверждения. 

10. Построить систему понятий или интеллект-карту для решения какой-либо про-

блемы. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-

ние типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключе-

ния учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Для достижения запланированных образовательных результатов программа обес-

печивает ряд необходимых, прежде всего, через занятия определенных видов деятельно-

сти: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр. как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на по-

лучение социально значимого продукта (через участие в международных, всероссийских, 

республиканских проектах учителей и учащихся; реализацию проектов на уровне школы, 

например, а также индивидуальных проектов учащихся); 

-  исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмыслен-

ное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственно-

го  поведения (через работу научного общества); 

-  деятельностью управления системными объектами (например, через участие 

школьников в коллегиальных органах управления школы; 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение образа себя и самоиз-

менение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 

сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

 

Формированию УУД у учащихся способствует применение следующих техноло-

гий, методов, приемов 

Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно инди-

видуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спор-

тивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее со-

трудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляю-

щих организации совместного действия можно отнести: 



• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-

чённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-

нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соот-

ветствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

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, пере-

стройка 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 её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порица-

ние; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой де-

ятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определённые модели действий. 



Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и учащегося 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. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

– руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-

рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-

тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля 

за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, прове-

ряют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-

ния и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, со-

ставленными 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 провер-

ки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попро-

сить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пери-

од развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения осво-

енных 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 учащихся как форма сотрудничества. 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-

действия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после за-

вершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на ос-

нове заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, 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 партнёром учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации не-

определённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситу-

ации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и 

пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно-

сти может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем трёх лет совместные действия учащихся строятся преимущественно 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 самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может про-

изойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует 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 (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать раз-

ные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе 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 подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечива-

ющая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования 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 фор-

мирование умений по решению следующих задач: 



• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся дока-

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанав-

ливается 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. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логи-

чески вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмо-

циональные 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 вза-

имопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для то-

го, 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 распространён-

ное 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 самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предпо-

лагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для 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 учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию 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). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому сло-

весному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов-

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт возмож-

ность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении за-

дач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-

ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои жела-

ния и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате 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 высо-

кий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содер-

жание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существен-

ные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных из-

менений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 



Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосо-

знания и чувства взрослости. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — 

Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

обра- зовательной программы общеобразовательной организации. 

Программа  разработана  с  учётом  Федерального  закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в ред. Приказа Минпросвещения России от 

18.07.2022 г. № 568), основного общего   образования   (Приказ   Минпросвещения   

России   от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Ми- нобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, со- относится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планиро- вания и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нор- мам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений 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 актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 



осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся 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 окружаю- щей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- 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;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обуча- ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной со- циально значимой 

деятельности, сформированность внутрен- ней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности  воспитания,  

совместной  деятельности  детей  и  взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

—гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граж- дан Российской Федерации, к народу России как 



источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свобо- дам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

—патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

россий- ского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

—духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традицион- ных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, до- броты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимо- помощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

—эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

—физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состоя- ния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

—трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, тру- дящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориен- тация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до- стойном труде в российском 

обществе, достижение выдаю- щихся результатов в профессиональной деятельности; 

—экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных ду- ховных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

—ценности научного познания — воспитание стремления к по- знанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общностиграждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий   значение   гражданских   символов   (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания  героев  и  защитников  Отечества,  

проявляющий  к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 



Доброжелательный,   проявляющий   сопереживание,   готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 
Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия нравственным  

нормам,  осознающий  ответственность  за  свои поступки. 
Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литера-туры, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к   чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможостей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особен- ности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 
от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым 
существам. 

Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться экологических 

норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 



Гражданское воспитание 
Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую принадлежность  

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном  

российском обществе, 
в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности  на  основе  исторического  

просвещения,  российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию  своего  и  

других  народов  России,  символам,  праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, историии культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической на- 
правленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Знающий   и   уважающий   духовно-нравственную   культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных   российских   духовно-нравственных   

ценностей   и   норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности  в  условиях  

индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  ценность  

межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в  России,  умеющий  

общаться с   людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и миро- 
вого  искусства,  народных  традиций  и  народного  творчества в искусстве. 



Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к  разным  видам  

искусства,  традициям  и  творчеству  своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 
Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средствакоммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и со- блюдающий   правила   безопасности,   безопасного   

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зави- симостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуаци- ям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач(в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической   и   социальной   

направленности,   способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению  индивидуальной  

траектории  образования  и  жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 

Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологиче- 
ских  проблем,  путей  их  решения,  значение  экологической 
культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя  в  условиях  

взаимосвязи  природной,  технологической и социальной сред. 
Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования  своих  поступков  и  оценки  их  

возможных  последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Содержательный раздел 

Уклад МБОУ СОШ №28 задаёт порядок жизни и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад  

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации 

и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Воспитательная работа  проводится в различных направлениях  в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Ведущими принципами организации воспитательной 

деятельности являются системно-деятельностный и личностно-ориентированный 

подходы.  

 В ОУ ведется активная работа по профилактике правонарушений, девиантного 

поведения. Учреждение является стажерской площадкой по первичной профилактике 

психоактивных веществ на региональном уровне.  

     Большое внимание в образовательной организации уделяется музейной педагогике. В 

школе действует четыре музея: музей Боевой Славы, историко-краеведческий музей, 

музей Истории школы и  музей символики Белгородчины.  

         Социальное партнерство – неотъемлемая часть работы ОУ.  Социальное партнерство 

выстраивается в соответствии с потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. Партнерские отношения позволяют достигать необходимые эффекты за счёт 

вклада каждого в достижение результатов обучения, отвечающих интересам  всех 

участников.   

         Инновационные формы тесного сотрудничества с социальными партнёрами 

направлены на подачу учащимся представлений об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с различными социальными 

статусами.  

        Месторасположение школы удобно для посещения учащихся из других районов 

города, так как вблизи находятся остановки общественного транспорта. В микрорайоне 

нет учреждений дополнительного образования, поэтому использование материальных и 

кадровых ресурсов ОУ направлено на максимальное привлечение обучающихся в 

школьные объединения, на базе которых реализуются программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

          Процесс воспитания в МБОУ СОШ №28 г. Белгорода основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 



- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №28 г. Белгорода являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций 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. 

Виды, формы, содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

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; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

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 педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества 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 «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 

работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые  

в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов  

в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие  

в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 



их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость  

и другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и 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 требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями  

и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении  

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи  

в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация данного модуля предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся  

и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения  

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 

своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками,  

в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями, проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями 

обучающихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие  

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-



краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной  

и другой 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 других), 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 педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

 предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно  

с социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями,  

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками,  

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 другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе  

в образовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 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, 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 образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой  

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений  

в образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять  

для общего использования свои 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 других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная  

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

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; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации  

в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной 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. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления  

в образовательной организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов  

и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности  

в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности  

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды  

в образовательной организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды  

с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных  

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков  

в образовательной 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, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности  

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности,  

с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии  

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 



мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организацию на базе ОУ трудового отряда в каникулярное время, трудовая 

деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с договором с учреждением 

«Центр занятости населения г. Белгорода»; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

Модуль  «Музейная педагогика» 

В ОУ огромное внимание уделяется музейной педагогике. В МБОУ СОШ №28 г. 

Белгорода: музей Боевой Славы, историко-краеведческий музей, музей Истории школы и  

музей символики Белгородчины. Применение технологий музейной педагогики позволяет 

осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности; сочетать эмоциональные и интеллектуальные 

воздействия на учеников. Интересной формой работы являются этнографические, полевые 

и поисковые  экспедиции, проводимые совместно и при поддержке социальных партнеров 

школы – историко-филологического БелНИГУ,  Государственных музеев города Белгорода 

            Деятельность в рамках данного модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 



наследия России, 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-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоко-

ленного диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие 

со старшими членами ,семьи в вопросах определения

 ценностей национальных и семейных  традиций, професси-

ональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование 

истории родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного ре-

гиона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

туристические   поездки;   экскурсии   по   родному   краю;   изучение   истории   родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, 

посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны 

датам истории страны). 

  Модуль «Тропинками природы» 

В данном модуле представлена работа ОУ по экологическому воспитанию. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 

приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и 

экологии родного края ( знать природу своего родного края, местные природные условия; 

реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; 

охраняемые природные объекты). 

Задачи ОУ по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к резуль-

татам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагива-

ющей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уров-

нях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодей-

ствия учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 

экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов 

краеведения, 

окружающего мира, природоведения, , здорового и безопасного образа жизни для 

учащихся начальных классов, участие в экологических акциях и др., исследовательские 



работы по экологии, создание и деятельность экологического отряда, выставки творческих 

работ по данной тематике. 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках района, села, школы, викторины, выставки рисунков, 

экологические субботники, походы, экскурсии на природу). 

Модуль  «Волонтерство» 
           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский центр «Волонтеры-патриоты». 

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

-  участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих-выпускниках ОУ (акция 

«посылка солдату». 

На уровне школы:  
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

Организационный раздел 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (напри- мер, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, би- 

лингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением,  

— создаются особые условия (описываются эти условия). Особыми задачами 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

—налаживание эмоционально-положительного взаимодей- ствия с окружающими для их 



успешной социальной адапта- ции и интеграции в общеобразовательной организации; 

—формирование доброжелательного отношения к обучающим- ся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

—построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

—обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогиче- ской, психологической, медико-социальной 

компетентности. При организации воспитания обучающихся с особыми обра- 

зовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

—формирование личности ребёнка с особыми образовательны- ми потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов вос- питания; 

—создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потреб- ностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, органи-зацией   

совместных   форм   работы   воспитателей,   педаго- гов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

—личностно-ориентированный подход в организации всех ви- дов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
               Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способ- ствовать формированию у обучающихся 

ориентации на актив- ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных це- лях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и по- ощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

—публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

—соответствия артефактов и процедур награждения укладу об- щеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

—прозрачности правил поощрения (наличие положения о на- граждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафикси- рованному  в  этом  документе,  

соблюдение  справедливости при выдвижении кандидатур); 

—регулирования частоты награждений (недопущение избы- точности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощря- емых и т. п.); 

—сочетания индивидуального и коллективного поощрения (ис- пользование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не по- лучившими награды); 

—привлечения к участию в системе поощрений на всех стади- ях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю- 

щихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

—дифференцированности поощрений (наличие уровней и ти- пов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие си- стемы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 



регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и симво- 

лизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах, и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обу- чающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности вос- питательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответ- ствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, 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 последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

—взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
—приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

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 

результатов для совершенствования воспитательной   деятельности   педагогических   

работников (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 социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими 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 воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 



социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением 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 сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и  почему;  какие  новые  проблемы,  

трудности  появились,  над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной  работе  

(советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом, социальным педагогом 

при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии 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 заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.   Внимание   сосредоточивается   на   

вопросах,   связанных с качеством: 

—реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

—организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

—деятельности классных руководителей и их классов; 
—проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
—внешкольных мероприятий; 
—создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
—взаимодействия с родительским сообществом; 
—деятельности ученического самоуправления; 
—деятельности по профилактике и безопасности; 
—реализации потенциала социального партнёрства; 
—деятельности по профориентации обучающихся. 
   Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.4. Программа коррекционной работы 

  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода.  

ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного 

общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизическо-

го развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

 успешное освоение ООП ООО, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ; 

 план индивидуально ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивиду-

альных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими 

программы основного общего образования; 

 рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к 

их оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностических 

и коррекционных мероприятий. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных по-

требностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обу-

чающихся, особенностей образовательного процесса в школе. 

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 (начального общего и среднего общего образования).  

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающих-

ся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. ПКР может быть реализована при разных формах получения об-

разования, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий.  

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися определяются на основании заключения психолого-педагогического кон-

силиума школы (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и ком-

плексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механиз-



мом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический конси-

лиум школы.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования. 

В школе основную образовательную программу ООО осваивают  обучающихся с  

ТНР, ЗПР, также в МБОУ СОШ № 28 обучаются дети-инвалиды. 

Особые образовательные потребности могут проявляться по-разному и в разных 

сочетаниях, поэтому необходимо обеспечить детей с ОВЗ разнообразными формами орга-

низации обучения и воспитания, что в дальнейшем обеспечит им возможности успешной 

социальной адаптации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результа-

тов в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями в соот-

ветствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие осво-

ению основной общеобразовательной программы на уровне основного общего образова-

ния без реализации специальных условий обучения.  

Это обучающиеся с негрубой недостаточностью речевой и/или коммуникативной 

деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде сле-

дующих нарушений:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произноше-

ния отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области 

абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении парадигматиче-

ских отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и проч.); 

неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности 

программирования и реализации развернутых устных монологических высказываний, в 

результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, по-

следовательность, тематичность и др.). Кроме того, отмечаются некоторые проблемы 

компрессии текста - обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выде-

лить ключевые понятия, часто «застревают»  на деталях,   но понимание фактологии и 

смысла текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысловые 

вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способно-

стей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности 

бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер ко-

торых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитан-

ного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации 

отдельных лексических и / или  грамматических единиц  и / или целостного восприятия 

текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ПООП ООО по 

объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в лег-

кой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 

предполагает работу с текстовым материалом.  



Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках су-

дорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на 

ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что 

стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 

требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. 

При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 

правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 

нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: из-

менения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос 

слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят 

функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и 

с другой – обуславливают наличие психологического дискомфорта, отрицательных пере-

живаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и познаватель-

ную активность обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуали-

зации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, потреб-

ность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы образова-

тельной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содер-

жания программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего обра-

зования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение ме-

тапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих про-

цесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компе-

тенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алго-

ритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, свя-

занного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информа-

ции и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной ор-

ганизации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возмож-

ностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды 

с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллекту-



альной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регу-

ляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пони-

женной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, ис-

пользовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать по-

мощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное разви-

тие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенно-

стей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усво-

ения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрос-

лыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с 

ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необхо-

димости избирательности при установлении социальных контактов (профилактика 

негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профи-

лактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в об-

разовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 

Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и социокуль-

турную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и 

вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образо-

вательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы с обучающими-

ся при получении основного общего образования 

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 направле-

ний 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 ООП ООО;  

 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 коррекцион-

но-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопро-

вождения обучающихся (в соответствии с  рекомендациями ППк и ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной рабо-

ты 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 обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы ООО, необходимых обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспе-

чивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основ-

ного общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

рабочей программой воспитания школы. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интере-

сах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и соци-

ализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодей-

ствие 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 и другие). 

 Принцип активности предполагает напряженность психических процессов обу-

чаемого, в первую очередь, внимания, мышления, памяти и воли, что необходимо для по-

нимания речи на родном языке.  

 Принцип доступности обучения – это предоставление возможности обучаться 

каждому ребенку с учетом его возрастных и психологических возможностей.  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-



вательными потребностями основной образовательной программы основного обще-

го образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах дея-

тельности образовательной организации. Данные направления отражают содержание си-

стемы 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 ООП ООО; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей 

обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также со-

здания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным по-

требностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения основной образовательной про-

граммы ООО, включая программу коррекционной работы. 

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 прие-

мов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудно-

стями 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 адекват-

ных форм утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального 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 произ-

водных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при пе-

реходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государствен-

ной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального 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. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участни-

ков 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 при-

емов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучаю-

щегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы, в том числе через сайт школы 

– http://school48bel.gosuslugi.ru/), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного 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 социализа-

ции. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприя-

тий 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 по-

ведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизнен-

ных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблаго-

приятному воздействию микросоциума; 



 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлек-

сивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирова-

ние 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, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сфе-

ры; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специ-

алистами (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, 

спортивно-оздоровительная, социально-значимая и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах дея-

тельности. 

I этап (5 класс). Переход обучающегося, в том числе с ОВЗ на новый уровень 

образования 
 Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный 

уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незна-

комым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо прово-

дить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, при необхо-

димости – полгода – год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешно-

го обучения обучающихся в основной школе. Особое значение придается созданию усло-

вий для благополучной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуа-

ции. В связи с этим проводится мониторинг адаптации в 5 классах при переходе на уро-

вень основного общего образования. Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации.  

  Проводится групповая  и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся, в том 

числе с ОВЗ. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, от-

ношение к школе и к учебным предметам, психологический климат в классе. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изуче-

ние уровня социально-психологической адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ к 

учебному процессу; 

2) проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адап-

тационного периода; 

3) проведение консультационной и просветительской и профилактической  

работы с обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной 

компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде; 



4) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных трудностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5) коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабаты-

вается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по запросу 

участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школь-

ных правил.  

6) аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, пла-

нирование работы на следующий год. 

II этап. Сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ в 6-8-х классах 
Работа по сопровождению обучающихся, в том числе с ОВЗ 6-8 классов определя-

ется запросом со стороны родителей обучающихся, педагогов и администрации школы. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня пси-

хологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 

психологического климата классных коллективов, уровня тревожности, сформирован-

ность УУД и т.д.; 

2) проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями 

возрастных периодов развития; 

3) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позво-

ляет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с инди-

видуальными особенностями и возможностями школьников; 

4) проведение консультационной и просветительской работы с обучающими-

ся; 

5) коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с ОВЗ (разра-

батывается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по за-

просу участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности 

подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоцио-

нальном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, развить коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотруд-

ничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил; 

6) аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, пла-

нирование работы на следующий год. 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности 

УУД обучающихся 9-х классов и коррекционно-развивающая работа  
В рамках этого этапа предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на опреде-

ление у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; го-

товности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обуче-

ния в 9 классе; 

2) проведение элективных и факультативных курсов направленных на само-

определение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 



3) проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по опре-

делению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных осо-

бенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4) организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающи-

мися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего об-

разования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы для обуча-

ющихся с ТНР 
Направление 

коррекционной рабо-

ты 

Привлекаемые 

специалисты к реали-

зации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в рам-

ках данного направ-

ления  

Ожидаемые 

результаты коррекци-

онной работы специ-

алистов по выделен-

ным направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедиче-

ское обследование 

Анализ педа-

гогической и меди-

цинской документа-

ции 

Промежуточ-

ный мониторинг ди-

намики 

Итоговый мо-

ниторинг (на конец 

года) 

Входной мо-

ниторинг уровня раз-

вития устной и пись-

менной речи, запол-

нение речевых карт, 

уточнение заключе-

ний, выявление ре-

зервных возможно-

стей, комплектование 

групп,  

Педагог-психолог Психологиче-

ское обследование 

Входной мо-

ниторинг уровня раз-

вития эмоционально-

волевой, личностной 

сферы, заполнение 

документации, уточ-

нение заключений, 

комплектование 

групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организа-

ция и проведение ин-

дивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составле-

ние расписания инди-

видуальных и груп-

повых занятий; 

3) Написание 

планов индивидуаль-

ной работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная 

динамика отслежива-

емых параметров. 

Успешность 

освоения предметных 

результатов. 

Педагог-

психолог, другие спе-

циалисты психолого-

педагогического со-

провождения 

1) Организа-

ция и проведение ин-

дивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составле-

Позитивная 

динамика отслежива-

емых параметров. 

Успешность 

освоения предметных 



ние расписания инди-

видуальных и груп-

повых занятий; 

3) Написание 

планов индивидуаль-

ной работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-логопед Консультиро-

вание родителей по 

вопросам особенно-

стей воспитания и 

обучения детей с тя-

желыми нарушения-

ми речи Консульта-

ция, беседа, роди-

тельские собрания и 

т.д. 

Помощь роди-

телям (законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания обучаю-

щегося с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с психоло-

го-педагогическими 

особенностями млад-

ших подростков с 

ТНР. 

 Консультиро-

вание педагогов по 

выбору индивидуаль-

но ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающи-

мися, имеющими тя-

желые нарушения 

речи Консультация, 

беседа, МО, педаго-

гическое совещание 

(соответственно те-

матике) и т.д. 

Помощь в вы-

боре индивидуально-

ориентированных ме-

тодов и форм работы 

с обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с психоло-

го-педагогическими 

особенностями детей 

с тяжелыми наруше-

ниями речи 

Педагог-психолог Консультиро-

вание педагогов 

смежных профессий 

по психолого-

педагогическим и со-

циально-личностным 

особенностям детей с 

ТНР Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, круглый 

стол (соответствую-

щая тематика) 

Ознакомление 

коллег с психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными особен-

ностями обучающих-

ся с тяжелыми нару-

шениями речи 

 

В школе создан психолого- педагогический консилиум, который оказывает  по-

мощь  детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (за-

конных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локаль-

ными нормативными школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности.  



Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представи-

телей администрации и родителей (законных представителей). 
Специалист Деятельность 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социальный педагог Деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изу-

чении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополу-

чия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучаю-

щимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизнен-

ных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской рабо-

ты по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: групповое 

занятие (в течение классных часов), внеурочные индивидуальные (под-

групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагога-

ми); выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, педагогами класса, классным руководителем, в случае необхо-

димости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполни-

тельной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение 

Педагог-психолог  Проводит диагностику  по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в 

мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога со-

стоят в проведении психодиагностики; развивающе-коррекционных заня-

тий с  обучающимися; совершенствовании навыков социализации и рас-

ширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

Осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами.  

 

Для организованного взаимодействия специалистов  создается консилиум, который 

предоставляет многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным пред-

ставителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Психо-

лого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации, положение 

и регламент работы которой разработан и утвержден локальным актом. 

Цель работы ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, социализа-

ции и адаптации обучающихся, посредством психолого-психологического сопровожде-

ния. 



Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнитель-

ных дидактических материалов и учебных пособий. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя-предметники и классные руководители, так и специалисты. 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной и внеучебной деятельности. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов  

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содер-

жит:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими ма-

териалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об об-

разовании.  

Рабочие программы коррекционных учебных курсов составлены с учетом рабочей 

программы воспитания школы. 

 Рабочие программы коррекционных учебных курсов  представлены в качестве от-

дельных документов в приложении к данной ООП ООО в соответствии с «Положением о 

рабочей программе по учебному предмету, курсу, модулю педагога, реализующего 

обновленный ФГОС ООО  

пояснительная записка;  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими ма-

териалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об об-

разовании (для курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения занятия).   

 

Содержание деятельности  в рамках программы коррекционной работы 

 

№ Содержание деятельности Направление Цель 



 

АДМИНИТСРАЦИЯ ШКОЛЫ 

1 Проведение совещания педагогов ос-

новной школы по особенностям введе-

ния ФГОС в основной школе  

Организационно-

методическое  

Согласование плана меро-

приятий в рамках введения 

ФГОС 

2 Организация режима обучения во вре-

мя адаптационного периода в 5-м клас-

се (расписание уроков и внеурочных 

мероприятий, система оценивания, си-

стема домашних заданий и т.д.) 

Организационно-

методическое  

Обеспечение щадящего ре-

жима для обучающихся во 

время прохождения ими 

адаптационного периода 

3 Осуществление контроля за соблюде-

нием организации обучения по ФГОС  

Организационно-

методическое  

Соответствие школьных 

условий введения ФГОС 

требованиям стандарта  

4 Осуществление контроля за реализаци-

ей ФГОС в 5-м классе через: 

- посещение уроков, внеурочных заня-

тий; 

- индивидуальные консультации с учи-

телями; 

- анкетирование родителей. 

Организационно-

методическое  

Своевременное выявление 

проблем учебно-

воспитательного процесса 

5 Реализация системы мониторинга обра-

зовательных достижений, в том числе и 

динамики образовательных достиже-

ний учащихся. 

Организационно-

методическое  

Оценка степени введения 

нового ФГОС  

6 Организация поведения мероприятий 

по отслеживанию эффективности реа-

лизации Программы формирования 

УУД 

Организационно-

методическое  

Оценка степени введения 

нового ФГОС  

7 Организация работы психолого-

педагогического консилиума по возни-

кающим трудностям адаптационного 

периода в 5-м классе  

Организационно-

методическое   

Ознакомление с результата-

ми психологического иссле-

дования, выделение «груп-

пы риска», разработка и 

утверждение индивидуаль-

ных (групповых) программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

8 Проведение психолого-

педагогического консилиума с учени-

ками с выявленным риском школьной 

адаптации  

Организационно-

методическое 

Своевременное выявление и 

профилактика случаев 

школьной дезадаптации  

9 Организация и проведение производ-

ственных совещаний, заседаний ШМО 

по различным проблемам протекания 

адаптационного периода в 5-м классе 

Организационно-

методическое   

Повышение  профессио-

нальной компетенции учи-

телей  

10 Проведение совещаний с классными 

руководителями 5 классов по организа-

ции воспитательной работы в классе в 

соответствии с Рабочей программой 

воспитания школы  

Просвещение  Повышение профессиональ-

ной компетенции классных 

руководителей по вопросам 

организации воспитатель-

ной работы в классе  

11 Организация и проведение родитель-

ских собраний по вопросам организа-

ции обучения в условиях введения 

ФГОС 

Просвещение  Повышение педагогической 

компетенции родителей  

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

1 Участие в работе психолого-

педагогического консилиума  

Просвещение  Освещение проблем разви-

тия интеллектуальных и 



личностных особенностей 

учащихся, прогноз трудно-

стей в обучении отдельных 

групп учащихся  

2 Составление рекомендаций для учите-

лей, родителей по профилактике и 

своевременной коррекции трудностей в 

обучении и воспитании детей в период 

адаптации  

Организационно-

методическое   

Оказание помощи родите-

лям и учителям, повышение 

уровня педагогической ком-

петенции  

3 Составление рекомендаций для родите-

лей и учеников,  имеющих проблемы в 

обучении.  

Коррекционно-

развивающее  

Помощь обучающимся в 

прохождении адаптацион-

ного периода  

4 Проведение индивидуальных консуль-

таций для родителей обучающихся, 

имеющих сложности адаптационного 

периода  

Консультативное  Оказание помощи в про-

блемных ситуациях 

5 Проведение индивидуальных консуль-

таций для учителей-предметников и 

классных руководителей по проблемам, 

возникающим у учеников в адаптаци-

онный период, способам их разреше-

ния, по вопросам разработки индивиду-

альных учебных планов 

Консультативное  Оказание помощи учителям, 

корректировка их действий  

6 Исследование уровня адаптированно-

сти обучающихся 5-х классов к обуче-

нию в основной школе  

Диагностика Отслеживание протекания 

процесса адаптации, свое-

временное оказание помощи 

обучающимся «группы рис-

ка»  

7 Проведение родительских собраний: 

- «Особенности подросткового возрас-

та» 

- «Трудности адаптационного периода 

в 5-м классе» 

- «Роль родителей в формировании 

личности обучающегося»  

Просвещение  Освещение проблем разви-

тия интеллектуальных и 

личностных особенностей 

учащихся, прогноз трудно-

стей в обучении отдельных 

групп учащихся 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  

1 Составление плана воспитательной ра-

боты  

Организационно-

методическое  

Организация жизни класс-

ного коллектива в соответ-

ствии с потребностями обу-

чающихся и их родителей 

2 Проведение запланированных воспита-

тельных мероприятий в классе, в том 

числе и тематических классных часов с 

приглашением специалистов (социаль-

ного педагога, психолога  и т.д.) 

Просвещение, про-

филактика  

Учет потребностей обуча-

ющихся касса и их родите-

лей, профилактика возмож-

ных проблемных ситуаций  

3 Изучение состава семей обучающихся  Профилактическое  Своевременное выявление 

дезадаптированных семей и 

детей из таких семей  

4 Проведение индивидуальных кнсуль-

таций для родителей по вопросам обу-

чения и воспитания обучающихся  

Просвещение  Повышение уровня компе-

тентности родителей в во-

просах обучения и воспита-

ния детей  

5 Работа по реализации внутреннего мо-

ниторинга образовательных достиже-

ний обучающихся (формирование 

портфеля достижений) 

Организационно-

методическое  

Реализация контроля систе-

мы достижений освоения 

ООП 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ  



1 Проведение индивидуальных консуль-

таций для родителей, обучающихся 5-х 

классов, имеющих сложности и про-

блемы в обучении  

Профилактика  Оказание помощи родите-

лям в конфликтных и про-

блемных ситуациях, связан-

ных с обучением детей  

2 Реализация внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений  

Диагностика Оценка степени эффектив-

ности  введения ФГОС  

3 Разработка индивидуальных учебных 

планов для различных категорий  уче-

ников в соответствии с индивидуаль-

ными интеллектуальными способно-

стями 

Организационно-

методическое, диа-

гностическое  

Предупреждение появление 

проблем в обучении у раз-

личных групп обучающихся  

4 Проведение индивидуальных консуль-

таций для обучающихся, имеющих 

трудности в обучении 

Консультативное, 

профилактика  

Оказание помощи обучаю-

щимся в обучении  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

1 Выявление и контроль за обучающими-

ся из дезадаптированных семей (посе-

щаемость, выполнение требований 

учителя и т.д.) 

Профилактика  Предупреждение возникно-

вения конфликтных и про-

блемных ситуаций у учени-

ков «группы риска» 

2 Выявление и контроль за обучающими-

ся, имеющими те или иные проблемы в 

развитии поведенческой и эмоциональ-

ной сферы  

Профилактика  Предупреждение возникно-

вения конфликтных и про-

блемных ситуаций у обуча-

ющихся «группы риска»  

3 Осуществление контроля за вовлечен-

ностью обучающихся «группы риска» 

во внешкольную досуговую деятель-

ность и внеурочную деятельность  

Профилактика  Обеспечение 100 % занято-

сти обучающихся «группы 

риска»  

4 Выступление на классных часах по 

проблемам воспитания и организации 

жизни детей  

Просвещение, про-

филактика  

Повышение уровня компе-

тентности родителей в во-

просах воспитания и орга-

низации жизни детей  

5 Проведение индивидуальных консуль-

таций для родителей детей, имеющих 

проблемы в развитии эмоциональной и 

поведенческой сферы  

Консультативное  Повышение уровня компе-

тентности родителей в во-

просах решения конфликт-

ных ситуаций со своими 

детьми  

 

Школа при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций явля-

ется одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне ООО. Образовательные организации, участвующие в реализации программы кор-

рекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия вза-

имодействия школы и образовательных организаций при совместной реализации про-

граммы коррекционной работы определяется договором.  

Условия реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 



 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса); 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффектив-

ности, доступности; 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, рас-

ширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах дея-

тельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, комму-

никативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребно-

сти обучающихся); 

  использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

  обеспечение участия всех обучающихся школы в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа-

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий , необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости используются программы коррекци-

онных курсов, предусмотренных для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Кадровое обеспечение  

Коррекционно-развивающая работа в школе осуществляется специалистами соот-

ветствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специали-

сты и педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации для работни-

ков, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в обуче-

нии и социализации. Педагогические работники школы имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательно-

го и воспитательного процесса. 

Специалисты школы, сопровождающие обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации, детей с ОВЗ – педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, со-

циальный педагог, тьтор. 

Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы. 

Информационное обеспечение 

Для реализации ПКР в школе создана информационная образовательная среда,  

развиты дистанционные формы обучения с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. Также создана  система широкого доступа обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований явилось создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с трудностями обучения и социализации 

на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспе-

чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения ООП ООО обучающи-

мися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с це-

лью корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных ме-

роприятий 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют дифферен-

цированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

в школе планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные).  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и  др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных дей-

ствий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных пред-

метных областей) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особен-

ностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на 

основе портфолио его достижений).  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ПСПк в ходе анализа результатов диа-

гностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и  выражаются в уровневой шкале  

 3 балла – значительная динамика, 

 2 балла – удовлетворительная динамика, 

 1 балл – незначительная динамика, 



 0 баллов – отсутствие динамики. 

Реализация Программы должна способствовать достижению следующих результа-

тов: 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 создание комфортной образовательной среды в школе, обеспе-

чивающей воспитание, обучение, 

 социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 освоение основной образовательной программы учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС; 

 сформированность социальной компетентности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, расширение адаптивных способ-

ностей личности для самореализации в обществе, определяющих развитие 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

 повышение активности учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при взаимодействии с участниками образовательных отно-

шений, развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер учащихся; 

 готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

деятельности, готовность к самоопределению, готовность продолжать даль-

нейшее образование; 

 сформированность педагогической компетентности при орга-

низации образовательной деятельности с учащимися с ограниченными воз-

можностями; 

 сформированность педагогической культуры родителей и 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Возможные риски при реализации Программы коррекционной работы: 

 отсутствие узких специалистов в школе (логопед, дефектолог) 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вос-

питываются в неблагополучной семье.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

используются: 

1) динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ 

учебных предметов, курсов: 

- повышение уровня общего развития обучающихся; 

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

2) создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, опти-

мизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

3) увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья; 

4) сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогиче-

ской диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 



5) количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми с ОВЗ;  

6) другие соответствующие показатели.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной ин-

формации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обуча-

ющихся с ОВЗ, позволяет оценить результаты освоения программы коррекционной рабо-

ты обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагности-

ческих методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов 

деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических 

ситуаций. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сфор-

мированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые 

условия для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе вы-

полнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат 

своей деятельности. 

Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 

эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучаю-

щихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы вы-

ступают общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному пове-

дению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личност-

ной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить ха-

рактерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и струк-

туру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень 

притязаний и уровень субъективного контроля.  

Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо опре-

делить общую направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мо-

тивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать вни-

мание на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуни-

кативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учиты-

вать явления, характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, 

оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оценива-

ются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тести-

рования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале. 

Инструментарий оценки: 

1. Диагностика уровня тревожности.  

2. Диагностика межличностных отношений. 

3. Диагностика слухового восприятия (при необходимости). 

4. Диагностика концентрации внимания (при необходимости). 

5. Диагностика слуховой памяти (при необходимости). 

6. Диагностика зрительной памяти (при необходимости). 

7. Диагностика умственного развития (при необходимости). 



Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы основного общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-социально-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивиду-

ального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт реко-

мендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогиче-

ских условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельно-

сти детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддер-

жание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию нега-

тивных тенденций эмоционально-личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования (далее – учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные обла-

сти и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский), родная литература 

(русская) (по выбору) 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  (английский) 

 Второй иностранный язык (по выбору) 

Математика и информатика 

 

Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы 

 

Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Труд (технология) 

Физическая культура  Физическая культура 

 

Основы безопасности и защиты Родины Основы безопасности и защиты Родины 

 

В МБОУ СОШ №28 языком образования является русский язык, поэтому изучение 

родного русского языка и родной русской литературы осуществляется при наличии воз-



можностей в школе и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, оформленных до 1 сентября нового учебного года.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется вместе с 

предметной областью «Русский язык и литература», поскольку родным языком обучаю-

щихся является русский язык.  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информати-

ка» включает в себя учебные курсы «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» (по 3 часа в 

неделю в каждом классе), «Геометрия» (по 2 часа в неделю в каждом классе), «Вероят-

ность и статистика» (по 1 часу в неделю в каждом классе) в 7-9 классах. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основ-

ного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной 

итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предме-

ты» включает в себя учебные курсы «История России», «Всеобщая история», модуль 

"Введение в Новейшую историю России" (9 класс). 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая куль-

тура» изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). Третий час реализуется за счёт ведения 

курсов внеурочной деятельности, предусматривающих физическую активность («По-

движные игры (футбол) и за счёт посещения обучающимися спортивных секций, занятий 

спортивного клуба. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся,  с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, по-

требностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной организацией 

(ФГОС ст.25).  

Заявления обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся о выборе учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, оформляются до 1 сентября нового учебного года.  

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

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

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Организация образовательной деятельности по программам основного общего об-

разования может быть основана на делении обучающихся на две и более группы и раз-

личном построении учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных це-

лей (ФГОС ст.20). 

Деление обучающихся на группы осуществляется по следующим учебным предме-

там: 

- «Иностранный язык»; 

- «Труд (технология)»; 

- «Информатика». 

Срок получения основного общего образования составляет 5 лет. 



Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения ос-

новного общего образования может быть сокращён. 

Образовательная организация работает по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах основного общего образования 

составляет 34 учебных недели, в 9 классах 33 учебные недели.  

Количество учебных занятий за пять учебных лет составляет 5338 академических 

часов  в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими норматива-

ми и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 

8 и 9 классах составляет 33 часа. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-

8 классов, 3,5 часа – для 9 класса. Администрацией школы осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соот-

ветствии с санитарными нормами. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдель-

ной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы. Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным 

курсам, учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся».  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года на основе 

результатов четвертного текущего контроля, и представляет собой результат среднего 

арифметического результатов четвертных отметок по всем учебным предметам, курсам, 

которые осваивали обучающиеся в срок более одной четверти, за исключением учебных 

предметов, по которым проводится итоговые диагностические работы и другие, обозна-

ченные в качестве формы промежуточной аттестации (представлены в таблице ниже). 

Округление результата по этим учебным предметам проводится с учетом четырех чет-

вертных оценок и оценки за диагностическую контрольную работу.  

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам 

Учебный предмет, учеб-

ный курс 

Класс Форма промежуточной аттестации 

Диагностическая 

контрольная работа 

Учет текущих дости-

жений за четверти   

Русский язык 5-8 + + 

9  + 

Литература 5-9  + 

Иностранный  язык (ан-

глийский) 

5-9  + 

Математика 5-9 + + 

Информатика 7-9  + 

История  5-9  + 

Обществознание  6-9  + 

География 5-9  + 

Физика 7-9  + 

Биология 5-9  + 



Химия 8-9  + 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5-6  + 

Музыка  5-8  + 

Изобразительное искус-

ство 

5-7  + 

Труд (технология) 5-9  + 

Физическая культура 5-9  + 

Основы безопасности и за-

щиты Родины 

8-9  + 

Курсы части формируе-

мой участниками образо-

вательных отношений 

5-9  + 

 

Перспективный учебный план (недельный) основного общего образования  
 

 

Предметные области Учебные предме-

ты/классы 

V VI VII VII IX 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература  
3 

3 2 2 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 3 

3 3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Вероятность и стати-

стика   

 1 1 1 

Информатика    1 1 1 

Общественно-научные предметы  История  
2 

2 2 2 2 

Обществознание  
 

1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Основы духовно–нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно – нрав-

ственной культуры 

народов России 

1 

 

 

 

1 

   

Естественно-научные предметы 

Биология  1 1 1 2 2 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное искус-

ство  1 

1 1   

Технология  Труд (технология)  2 2 2 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  2 

 

 

 

2 2 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины  

  1 1 

  27 29 30 31 32 



Часть формируемая участника-

ми образовательных отношений  

  

2 1 

 

2 2 1 

ИТОГО 
 

29 30 32 33 33 

Количество учебных недель  
 

34 34 34 34 34 

 

 

Перспективный учебный план (годовой) основного общего образования 
 

 

Предметные области Учебные предме-

ты/классы 

V VI VII VII IX 

Русский язык и литература Русский язык  170 204 136 102 102 

Литература  102 102 68 68 102 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 

Математика и информатика Математика  170 170    

Алгебра    102 102 102 

Геометрия    68 68 68 

Вероятность и ста-

тистика   

 34 34 34 

Информатика    34 34 34 

Общественно-научные пред-

меты  

История  68 68 68 68 68 

Обществознание   34 34 34 34 

География  34 34 68 68 68 

Основы духовно – нравствен-

ной культуры народов России  

Основы духовно – 

нравственной культу-

ры народов России 

34 34    

Естественно-научные предметы 

Биология  34 34 34 68 68 

Физика    68 68 102 

Химия     68 68 

Искусство  Музыка  34 34 34 34  

Изобразительное ис-

кусство  

34 34 34   

Технология  Труд (технология)  68 68 68 34 34 

Физическая культура  Физическая культура  68 68 68 68 68 

Основы безопасности и защи-

ты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины  

  34 34 



 
 

27 29 30 31 32 

Часть формируемая участ-

никами образовательных 

отношений  

 
 

68 
34 

68 68 34 

ИТОГО 

 

986 
1020 

1088 1122 1122 

Количество учебных недель  
 

34 34 34 34 34 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ СОШ №28 в сфере внеурочной деятельности, включающей в 

себя 8 направлений: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-

граммы (учебные курсы, учебные модули) по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учиты-

вающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного направления в 5-6-х классах 

изучается курсы внеурочной деятельности «Основы программирования» по 1 часу в неде-

лю.  

 Внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности). В 

рамках данного направления в 5-6-х классах изучается курсы внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» по 1 часу в неделю, «Финансовая 

грамотность» по 1 часу в неделю. 

 Внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практи-

ческую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образова-

ния, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в  профес-

сионально-производственном  окружении. В рамках данного направления в 5-6-х классах 

изучается курсы внеурочной деятельности «Мы – волонтеры»; «Активисты школьного 

музея» по 1 часу в неделю.  

 Внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне ОУ, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В рамках данного направле-



ния в 5-6-х классах изучается курсы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» по 1 

часу в неделю. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разгово-

ры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. 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, ориен-

тацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброже-

лательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным по-

ступкам. 

 Внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозраст-

ных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских обществен-

ных объединений, организаций и других. В рамках данного направления в 5-6-х классах 

изучаются курсы внеурочной деятельности «Спортивные игры» по 1 часу в неделю и 

«Мир визуально пространственных искусств» по 1 часу в неделю.  

 Внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспе-

чение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие). В рамках 

данного направления в 6-х классах изучается курс  внеурочной деятельности «За здоровый 

образ жизни» по 1 часу в неделю и «Я – кадет» в кадетском классе по 1 часу в неделю.  

 Внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов). В рамках данного направления в 5-х 

классах изучается курс  внеурочной деятельности «Умею вести за собой» по 1 часу в не-

делю с целью адаптации к новым условиям обучения. В 6--х классах по 1 часу в неделю 

«Россия - мои горизонты» для реализации профориентационного минимума (Письме 

Минпросвещения от 20.03.2023 № 05-848). 

 Внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве ОУ (безопасности жизни и здоровья обучающихся, без-

опасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося 

с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). В рамках данного направления 

в 5-6-х классах изучается курс внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасно-

сти» по 1 часу в неделю.  

        Данные направления в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального и общего обра-

зования» (Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03) с целью 

реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №28 реализуюися через мо-

дели с использованием 3-х видов деятельности: 

      учебно-познавательной деятельность по учебным предметам и формирова-

нию функциональной грамотности; 

      педагогическая поддержка обучающихся и работа по обеспечению их бла-

гополучия в пространстве школы; 

          деятельность ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 



        При этом учитываются рекомендации по части плана внеурочной 

деятельности, рекомендуемой для всех обучающихся и вариативной части плана 

внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов (в 

случае производственной необходимости, заявления или согласия родителей (законных 

представителей), обучающихся и т.д.). Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе школы). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 

1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность 

может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Формы реализации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №28  определены 

самостоятельно. Это – кружок, социальная практика, клуб, практикум, секция, студия, 

психологический тренинг, экскурсии и т.д. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в том числе практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

При изучении курса внеурочной деятельности «Основы программирования» произ-

водится разделение класса на 2 подгруппы с общей наполняемостью не более 50% от об-

щего числа обучающихся (но не более 12-15 чел.). 



С целью создания условий для обеспечения права несовершеннолетних с ограни-

ченными возможностями здоровья на образование на уровне основного общего образова-

ния на основании заключений ПМПК и заявлений родителей в школе в рамках внеуроч-

ной деятельности создано коррекционно-развивающее и психопрофилактическое 

направление.  
В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

МБОУ СОШ №28 обладает хорошей материально-технической базой для 

реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

различных направлений: спортивный зал, спортивная площадка, стадион, два 

компьютерных класса, комплекс «Детский завод», актовый зал, зал хореографии,  четыре 

школьных музея, пришкольная территория.   



Перспективный (недельный)  план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №28 уровня основного общего образования  

(обновленные стандарты) 

 
Yt 

Инвариативная и вариативная модели 

плана внеурочной деятельности 

Направления Наименование 

курса 

Форма 

организаци

и 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Ито

го 

Вариативная 

часть 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и социокультурных 

потребностей 

Внеурочную 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

(учебные курсы, 

учебные модули по 

выбору 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их обучающихся, в 

том числе 

предусматривающи

е углубленное 

изучение учебных 

предметов, с целью 

удовлетворения 

различных 

интересов 

обучающихся, 

потребностей в 

физическом 

развитии и 

Основы 

программирования 

Кружок 2 

1/1 

2 

1\1 

2 

1\1 

2 

1\1 

2 

1\1 

10 

1/1 



совершенствовании

, а также 

учитывающие 

этнокультурные 

интересы, особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Инвариативная 

часть 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Внеурочную 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественнонаучно

й, финансовой) 

обучающихся 

(интегрированные 

курсы, 

метапредметные 

кружки, 

факультативы, 

научные 

сообщества, в том 

числе 

направленные на 

реализацию 

проектной и 

исследовательской 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни  

Социальная 

практика 

1 1 1 1 1 

5 

 

 

Инвариативная 

часть 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Финансовая 

грамотность  

Клуб   1 1 1 

3 

 

 

 

 



деятельности) 

Вариативная часть  Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Внеурочную 

деятельность по 

развитию 

личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в 

том числе 

одаренных, через 

организацию 

социальных 

практик (в том 

числе 

волонтёрство), 

включая 

общественно 

полезную 

деятельность, 

профессиональные 

пробы, развитие 

глобальных 

компетенций, 

формирование 

предпринимательск

их навыков, 

практическую 

подготовку, 

использование 

Активисты 

школьного музея 

Кружок 1 1    

2 

 

Вариативная часть Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и социокультурных 

потребностей 

Основы проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Практикум    1 1 1 

3 

 

 



Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

возможностей 

организаций 

дополнительного 

образования, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

социальных 

партнеров в 

профессионально-

производственном 

окружении 

Мы - волонтеры Социальная 

практика 

1  1 1 1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариативная 

часть 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий на 

Разговоры о важном  Социальная  

практика 

1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 

 

 



 уровне 

образовательной 

организации, 

класса, занятия, в 

том числе в 

творческих 

объединениях по 

интересам, 

культурные и 

социальные 

практики с учетом 

историко-

культурной и 

этнической 

специфики 

региона, 

потребностей 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

 

 

 

Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

Внеурочную 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

(подростковых 

коллективов), в том 

числе ученических 

классов, 

Спортивные игры Секция  1 1 1 1 1 

5 



самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

разновозрастных 

объединений по 

интересам, клубов; 

детских, 

подростковых и 

юношеских 

общественных 

объединений, 

организаций и 

других 

Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Мир визуально 

пространственных 

искусств 

Студия  1 1    

2 

 

 

 

 

 

Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

Внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности 

(организационные 

собрания, 

взаимодействие с 

родителями по 

обеспечению 

успешной 

За здоровый образ 

жизни/Я-кадет 

Агитбригада   1    

1 

 



сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

реализации 

образовательной 

программы и 

другие) 

Инвариативная 

часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентационн

ых 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организацию 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

(проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, работа 

тьюторов, 

педагогов-

психологов) 

Россия - мои 

горизонты 

Социальная  

практика 

 1 1 1 1 

4 
 

Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

Умею вести за 

собой  

Психологиче

ский 

тренинг 

1     

1 
 
 



ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

Внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

МБОУ СОШ №28 

(безопасности 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

безопасных 

межличностных 

отношений в 

учебных группах, 

профилактики 

неуспеваемости, 

профилактики 

различных рисков, 

Школа дорожной 

безопасности  

Социальная  

практика 

1 1    

2 
 
 



организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

возникающих в 

процессе 

взаимодействия 

обучающегося с 

окружающей 

средой, социальной 

защиты 

обучающихся) Вариативная часть Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Я - наставник Социальная  

практика 

  1 1 1 

3 
 
 
 
 
 
 
 



     10 10 10 10 10 50 
 

Перспективный (годовой)  план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №28 

уровня основного общего образования (обновленные стандарты)  

 
Yt 

Направления Наименование курса Форма 

организаци

и 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Итого 

Внеурочную деятельность по учебным 

предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Основы 

программирования 

Кружок 68 

34/

34 

68 

34/ 

34 

68 

34/ 

34 

68 

34/ 

34 

68 

34/ 

34 

340 

Внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной 

и исследовательской деятельности) 

Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни  

Социальная 

практика 

34 34 34 34 34 170 

 

 

Финансовая грамотность  Клуб   34 34 34 102 

 

 

 

 

Внеурочную деятельность по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворения 

Активисты школьного 

музея 

Кружок 34 34    68 

 



образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном 

окружении 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Практикум    34 34 34 102 

 

 

Мы - волонтеры Социальная 

практика 

34  34 34 34 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочную деятельность, направленную на 

реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Разговоры о важном  Социальная  

практика 

34 34 34 34 34 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочную деятельность по организации 

деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других 

Спортивные игры Секция  34 34 34 34 34 170 

Мир визуально 

пространственных 

искусств 

Студия  34 34    68 

 

 

 

 

 



Внеурочную деятельность, направленную на 

организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной 

программы и другие) 

За здоровый образ 

жизни/Я-кадет 

Агитбригада   34    34 

 

 

 

 

 

Внеурочную деятельность, направленную на 

организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов) 

Россия - мои горизонты Социальная  

практика 

 34 34 34 34 136 
 

Умею вести за собой  Психологиче

ский 

тренинг 

34     34 
 
 

Внеурочную деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве МБОУ СОШ №28 (безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия 

обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся) 

Школа дорожной 

безопасности  

Социальная  

практика 

34 34    68 
 
 

Я - наставник Социальная  

практика 

  34 34 34 102 
 
 
 
 
 
 
 

   340 340 340 340 340 1700 
 

 

 

 

 

 

 
 



3.3. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

В образовательной организации определен режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

   Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

  Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

  Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответ-

ствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

  С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность ка-

никул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

   Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 

(для 5 - 9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 

учебных недель (для 5 - 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

  Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

  Продолжительность урока   40 минут. 

  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут. Вместо одной большой перемены допус-

кается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью  со-

ставляет не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной рабо-

тоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гиги-

еническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - не 

более 7 уроков. 

  Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком  организовывается пере-

рыв продолжительностью не менее 20 минут. 

  Календарный учебный график МБОУ СОШ №28 составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной де-

ятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

  

 

 



3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.4.1. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для об-

разовательных организаций. 

 Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 



6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

  3.4.2.  Календарный план воспитательной работы  
Сентябрь 

 

№ Мероприятие  сроки  класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Классные часы, посвященные 

Международному Дню мира 

Первая неделя 

сентября 

5-9 Классные руководители 

1 Классные часы 

«Россия – многонациональная страна» 

Вторая неделя 

сентября 

5-9 Классные руководители 

3 Выборы самоуправления в классах Сентябрь 5-9 Классные руководители 

4 Месячник «Внимание – дети!». 

Встреча с работником ГИБД Д 

Сентябрь 5-9 Классные руководители 

5 Урок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Первая неделя 

сентября 

5-9 Классные руководители 

6 Уточнение банка данных на учащихся 

по различным категориям 

сентябрь 5-9 Классные руководители, 

Социальный педагог 

7 Организация прохождения  детьми 

социально - психологического 

тестирования 

Четвертая 

неделя 

сентября 

8-9 Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

8 Классные часы «День окончания 

Второй мировой войны» 

3 сентября 5-9 

классы 

Классные руководители 

9  Классный часы, посвященные 550 - 

летию со дня Бородинского сражения 

7 сентября 5-9 

классы 

Классные руководители 

10 Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 5-9 

классы 

Классные руководители 

11 Классный час «День рождения 

русского ученого, писателя К.Э.  

Циолковского» 

5-7 сентября 5-9 

классы 

Классные руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение 

месяца 
5-9 Учителя предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 
5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

3 Презентация кружков и секций   Первая неделя 

сентября 

5-9 Педагоги доп. образования 

4 Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

До 9 сентября 5-9 Педагоги доп. Образования 

Заместитель директора 

5 Составление расписания работы 

кружков 

До 50 сентября 5-9 Педагоги доп. Образования 

Заместитель директора 

6 Составление расписания внеурочной 

деятельности 

До 05 сентября  5-9 

классы 

Заместитель директора 

Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания Вторая неделя 5-9  Классные руководители 



месяца 

2 Совместный рейд в семьи учащихся В течение 

месяца 

5-9 Классные руководители, 

Социальный педагог 

3 Организация работы  родительских 

лекториев 

Третья неделя 

сентября 

5-9 Классные руководители 

4 Проведение фотоконкурса «Семейный 

альбом» 

В течение 

месяца 

5-9 Классные руководители 

5 Нескучные субботы сентябрь 5-9 Старшая  вожатая 

6 Классные часы  «Семья и семейные 

ценности» 

Четвертая 

неделя месяца 

5-9 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Организация дежурства в школе Первая неделя 

сентября 

5-9 Заместитель директора 

2 Организация предвыборной компании 

по выборам Совета учащихся, актива 

класса и школы. 

5-6 сентября 5-9 Классные руководители, 

старшая вожатая 

3 Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

Сентябрь 5-9 Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

4 Классные часы «Планирование работы 

класса на  новый учебный год», 

«Создаем Конституцию класса» 

Первая неделя 

сентября 

5-9 Классные руководители 

5 Общешкольный конкурс «Лучший 

класс-5055» 

В течение года 5-9 Классные руководители, 

Старшая вожатая 

Профориентация 

1 Встречи с представителями СПО и 

ВУЗ 

 

Последняя 

неделя 

сентября  

5-9 Классные руководители 

Основные школьные дела 

1 Торжественные линейки «День 

знаний» 

5 сентября 5-9 Заместитель директора, 

Педагог-организатор 

2 Митинг «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

3 сентября 5-9 Старшая вожатая 

3 Организационные линейки «Правила 

поведения в школе» 

Первая неделя 

сентября 

5-9 Старшая вожатая 

Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в музеи города Белгорода В течение 

месяца 

5-9  Классные  руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

2 Месячник по благоустройству 

школьной территории. Трудовые 

классные десанты. 

В течение 

месяца 

5-9 Классные руководители 

Волонтерство 

1 Организация и проведение 

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

 В течение 

месяца 

5-9 Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Классные часы на тему «Самое 

ценное у человека – это жизнь», «Мы 

– будущее России» 

Первая неделя 

сентября 

5-9 Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

2 Беседы по профилактике вредных 

привычек. 

Третья неделя 

месяца 
5-9 

Классные руководители,  

Социальный педагог 

3 Открытие городской спартакиады 

школьников 

Вторая неделя 

месяца 
5-9 

учит. физкультуры 

Классные руководители 

4 Заседание Совета по профилактике По отдельному 

графику 

5-9 Социальный педагог 

5 Всероссийские соревнования «Кросс Третья неделя 5-9 Учителя физической 



наций» сентября культуры 

Музейная педагогика 

1 Беседа «День окончания Второй 

мировой войны» 

Первая неделя 

сентября 

5-9 Руководитель музея Боевой 

славы 

2 Экскурсии в музеи школы   

 

В течение 

месяца 

5-9 Руководитель музея, 

классные руководители 

Тропинками природы 

1 Акция «Всемирный день журавля» Вторая неделя 

месяца 

5-9 Старшая вожатая 

Классный руководитель 

2 Конкурс рисунков «Озон -5050» Третья неделя 

месяца 

5-9 Учитель ИЗО 

3 Экологический субботник, в рамках 

недели Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

 

Третья неделя 

месяца 

 

 

5-9 Классные руководители 

Социальное партнерство 

1 Проведения музейных уроков В течение 

месяца 

5-9 

классы 

Художественны музей 

 

 

Октябрь 
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

№ Мероприятие  сроки класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
Третья неделя 5-9 Классные руководители 

2 Классные часы «Будем добрыми и 

человечными», «Как вести себя среди 

людей» 

Вторая неделя 

октября 

5-9 Классные руководители  

3 День памяти жертв политических 

репрессий 

30 октября 7-9 Классные руководители 

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение месяца 
5-9 Учителя предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 
5-9 Учителя предметники 

3 Неделя живой классики. Международный 

день школьных библиотек 

56-53 октября 5-9 Библиотекари, учителя 

русского языка и литературы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

Вторая неделя 

месяца 

5-9 Педагоги доп. образования 

Заместитель директора 

Взаимодействие с родителями 

1 Начало прививочной кампании 

 

В течение месяца 5-9  

2 Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня  

В течение месяца 5-9 Классные руководители 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

3 Городская школа актива для родителей В течение месяца 5-9 Классные руководители 

Социальный педагог 

4 Семейный праздник «Мастер-классы для 

всей семьи» 

В течение месяца 5-9 Заместитель директора 

5 Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам семейного воспитания 

Третья  неделя 

месяца 

5-9 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Выборы президента  совета учащихся Вторая  5-9 Старшая вожатая 



неделя октября 

2 Слет лидеров ученического 

самоуправления и актива РДШ 

Последняя  

неделя октября 

Совет 

учащихся 

Старшая вожатая 

3 Заседание министерств В течение 

 месяца 

Совет 

учащихся 

Старшая вожатая 

4 Учеба  актива В течение 

 месяца 

Совет 

учащихся 

Старшая вожатая 

5 Линейка «Итоги 5 четверти» Третья 

 неделя октября 

5-9 Старшая вожатая 

6 Осенний бал «Мистер и Мисс осени» 

 

Последняя 

 неделя 

8-9  

 

Старшая вожатая 

Профориентация 

1 Беседы с представителями 

различных 

профессий (компаний). 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Основные школьные дела 

1 Праздничный концерт ко «Дню Учителя» 5 октября 5-9 Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

2 День отца Третье 

воскресенье 

октября 

5-9 Педагог-организатор 

Внешкольные дела 

1 Посещение музеев города В течение 

 месяца 

5-9 Классные руководители 

2 Экскурсии по историческим местам 

Белгородчины 

В течение 

 месяца 

5-9 Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Конкурс рисунков на тему «Мы – 

будущие избиратели» 

Вторая  

неделя октября 

5-9 Учитель ИЗО 

Волонтерство 

1 Акция «Дети детям» В течение месяца 5-9 Классные руководители 

2 Международный день пожилых людей 5 октября 5-9 Социальный педагог, старшая 

вожатая 

3 Акция «Метры тепла» В течении месяца 5-9 Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Спец. Курс «Профилактика ЗОЖ» 

  

3 неделя 

октября 

 

5-9 Классные руководители 

2 День здоровья «Золотая осень» 

 

 Вторая неделя 

 5-9 

Учителя физической 

культуры.  

 

3 Городская спартакиада школьников. В течение месяца 
5-9 

Учителя физической 

культуры 

4 Встреча с наркологом Вторая неделя 5-9 

 

Социальный педагог 

Музейная педагогика 

1 День пожилого человека 5 октября 5-9 педагог –организатор, 

педагоги ДО 

2 Беседа «День Флага Белгородской 

области» 

Первая неделя 5-9 Классные руководители 

3 Декада правого воспитания В течении 

 месяца 

5-9 Классные руководители 

4 Классный час «День гражданской 

обороны» 

Первая неделя 5-9 Классные руководители 

Тропинками природы 



1 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

 

5-9 Рук. экоотряда 

Классные руководители 

Социальное партнерство 

2. Посещение библиотечных уроков 

«Международный день школьных 

библиотек» 

5 октября 5-7 классы Классные руководители 

 

Ноябрь 

 

№ Мероприятие  сроки класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

 Классный час «Мама-первое слово» Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 Беседы  «Культура поведения и этика  

взаимоотношений» 

Вторая неделя 5-5 Классные 

руководители 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

8 ноября 5-9 Педагог-организатор 

классные 

руководители 

 День начала Нюрнбергского процесса 50 ноября 8-9  Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течение месяца 

5-9 Учителя предметники 

 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

В течение месяца 

5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1  Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

5-9 Заместитель директора 

Взаимодействие с родителями 

 Индивидуально-консультационная  работа с 

семьей 

 

 

 В течение месяца 

 

5-9 

 

 

 

психолог, 

социальный педагог 

 

 

 Выставка рисунков ко дню матери Вторая неделя 

 

5-5 Учитель ИЗО 

 

 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

5-9 Учитель технологии 

 Урок нравственности «Мы все живем в семье 

единой» 

Третья неделя 5-9 Педагог-организатор 

 Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мамиными руками» 

В течение месяца 5-9 Классные 

руководители, педагог 

организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

 Заседания министерств  Первая неделя  5-9 Старшая вожатая 

 Заседание актива школьного самоуправления Вторая неделя  актив Старшая вожатая 

 Рейд по проверке чистоты в кабинетах В течение месяца 5-9 Старшая вожатая 

 Флешмоб «День государственного герба 

Российской Федерации» 

30 ноября 5-9 Старшая вожатая 

Профориентация 

1 Встреча с ветеранами МВД 

(В рамках дня памяти погибших при 

исполнении сотрудников МВД РФ) 

Вторая неделя 5-9 Классные 

руководители 

Основные школьные дела 



1 День матери. Концертная программа «Моей маме 

с любовью» (с приглашением мам) 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

5-9 Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Концерт «День народного единства» 5 ноября 5-9 Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Внешкольные дела 

1 Посещение музеев города В течение 

 месяца 

5-9 классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Уборка закрепленных территорий Последняя 

 неделя месяца 

5-9 Классные 

руководители 

Заместитель директора 

Волонтерство 

1 Акция «Метры тепла» В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

2 Акция «Дети детям» В течение 

 месяца 

5-9 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Ролевая игра « Здоровье это жизнь» Третья неделя 

ноября 

 

 

  

8-9 Педагог-психолог 

классные 

руководители 

2 Спец. курс «Профилактика наркомании» Вторая неделя 

ноября 

5-9 классные 

руководители 

3 Беседы по профилактике гриппа В течение месяца 5-9 классные 

руководители 

4 День здоровья    Последняя неделя 

ноября 

5-9 Уч.физ-ры 

 

5 Городская спартакиада школьников В течение месяца 

ноября 

8-9 
Уч.физ-ры 

6 Сдача норм ГТО В течение 

месяца ноября 

5-9 Учителя физ. 

Культуры, Кл. 

руководители 

Музейная педагогика 

1 Классные часы ко Дню народного единства: «5 

ноября – День народного единства», «Стойкость 

и героизм русского народа», «Овеянные славой 

Герб наш и флаг» 

Первая неделя  5-9 Классные 

руководители 

2 Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

9-56 ноября 

 

5-9 Классные 

руководители 

3 День правовой помощи детям 50 ноября 5-9 Социальный педагог, 

педагог- 

Тропинками природы 

1 Участие в экологической акции «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», посвященная 

международному дню переработки вторсырья 

В течение месяца 5-9 
классные 

руководители 

Социальное партнерство 

1 Проведение музейных уроков В течение месяца 5-9 классные 

руководители 

 

 

 



Декабрь  

№ Мероприятие  сроки класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1.  Классный час «Учись учиться с увлечением» Вторая неделя 5-9 Кл. рук. 

2.  Классные часы, посвященные Международному 

дню инвалидов 

Первая неделя 

 

5-9 Классные 

руководители 

 

3.  Конкурс классных агитбригад «Мы за чистоту 

русского языка» 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

 

4.  Классный час «Александр Невский» 6 декабря 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

5.  Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течение 

 месяца 5-9 Учителя предметники 

6.  Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

7.  Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы  

Последняя 

 неделя 

5-9 Руководители кружков 

Заместитель диреткора 

Взаимодействие с родителями 

8.  Посещение детей в семьях во время каникул 

 

5 – 9 

 

 

В 

течении 

каникул 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

 

9.  Родительские собрания по итогам первого 

полугодия   

5 – 9 

 

Последн

яя 

неделя 

Классные 

руководители 

 психолог 

 

10.  Беседа «Огонь родного очага» 5-9  Третья 

неделя 

психолог 

11.  Нескучные субботы для всей семьи 5-9 По 

отдельно

му 

графику 

Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

12.  Новогоднее представление «Путешествие по 

сказкам» 

Первая неделя 5-5 Организаторы 

Школьное 

самоуправление 

13.  Круглый стол «День прав человека» 50 декабря 8-9 Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

14.  Заседания министерств Посл. неделя 5-9 Старшая вожатая 

 

15.  Линейка «Итоги 5-й четверти»   Вторая неделя 5-9 Старшая вожатая 

 

16.  Школа  актива Последняя неделя актив Старшая вожатая 

 

17.  Новогодний КВН «Спектакль окончен» Последняя неделя  8-9 Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Профориентация 

18.  Экскурсия в школьный музей «Герои – наши 9 декабря 5-9  Кураторы кадетских 



земляки» классов 

Руководитель 

школьного музея 

19.  Тренинг «О будущем подумай сегодня» В течение 

месяца 
5-9 

Классные 

руководители 

20.  День спасателя 5 декабря 8-9  Педагог-организатор 

Основные школьные дела 

21.  День науки. Третья неделя 

декабря 

8-9 Заместитель 

директора 

22.  Новогоднее представление для жителей 

микрорайона «Новый год у ворот» 

 5-9  Педагог –

организатор, 

старшая вожатая 

Внешкольные дела 

23.  Посещение музеев, тематических выставок. В течение месяца 
5-9 

Классные 

руководители 

24. Организация предметно-эстетической среды 

25.  Выставка рисунков «В искусстве моя жизнь» 

в рамках Международного дня художника 

8 декабря 5-9  Учитель ИЗО 

26.  Конкурс «Украшаем школу» В течение месяца 5-9 Старшая вожатая 

Волонтерство 

27.  Благотворительная акция «Согреем сердце 

добротой» 

5-9 Третья 

неделя 

 

Классные 

руководители 

 

28.  Показ видеофильма «День добровольца 

(волонтера ) 

5 декабря  5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководитель 

волонтерского отряда  

Профилактика и безопасность 

29.  День борьбы со СПИДом  5-9 Классные 

руководители 

30.  Беседы по гигиене и профилактике гриппа В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

31.  Беседа. «Осторожно, гололед» 5 неделя 5-9 Учителя физической 

культуры 

32.  День здоровья  В течение месяца 9-9 Классные 

руководители 

33.  Правовая игра «Суд над наркоманией» В течение месяца 9-9 Социальный педагог 

Музейная педагогика 

34.  Классный час «День героев Отечества» Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

35.  Беседа «День Конституции России» Вторая неделя 5-9 Классные 

руководители 

 

36.  Экскурсия в школьный музей «Битва за 

Москву» 

5 декабря 5-6  Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

37.  День конституции Российской 

Федерации. Всероссийская акция «Мы 

– граждане России!» 

55 декабря 5-9 Классные 

руководители 

Тропинками природы 

38.  Операция «Птичья столовая» 

 В течение месяца 5-9 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

39.  Конкурс поделок «Ёлка, живи!» 
В течение месяца 5-9 

Классные 

руководители, 



учителя биологии 

Социальное партнерство 

40.  Проведения музейных уроков В течение месяца 5-9 

классы 

Художественный 

музей 

 

 

Январь 

 

№ Мероприятие  сроки  класс Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
Последняя неделя  8-9 

Педагог - организатор 

Старшая вожатая 

2 Беседы  «Культура поведения и этика    

взаимоотношений» 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

3 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!».   

Четвертая неделя 5-9 Классные 

руководители  

Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течение месяца 

5-9 Учителя предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

В течение года 

5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах 

В течение месяца 5-9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

1 Индивидуальные консультации  родителей детей 

«группы риска» 

В течение месяца 5-9 Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

2 Родительские собрание В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

3 Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

5-9 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

1 Заседания министерств Первая неделя 5-9 Старшая вожатая 

 

2 Школа  актива Вторая неделя актив Старшая вожатая 

 

Профориентация 

1 Классный час «Мир профессий» Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

2 Книжная выставка произведений А.Н. 

Скрябина, в рамках празднования 90 лет со дня 

рождения А.Н. Скрябина 

Вторая неделя 9-9 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Основные школьные дела 

1 Школьный фестиваль «Минута славы» Вторая неделя 5-9 Старшая вожатая 

совет учащихся 

2 Открытие года учителя Вторая неделя 

января 

5-9 класс Педагог- организатор 

Внешкольные дела 

1 Посещение театров города В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



1 Оформление школы к военно-патриотическому 

месячнику 

Декабрь 5-9 Заместитель директора 

Волонтерство 

1 Акция «Новый год в каждый дом» 5-9 января 5-9 Отряд волонтеров 

Профилактика и безопасность 

1 Сдача норм ГТО В течение 

месяца 

5-9 Учителя физической 

культуры 

2 Дни здоровья во время зимних каникул 

 

Первая неделя 
5-9 

Учителя физической 

культуры 

3 Конкурс классных агитбригад «За ЗОЖ» Третья неделя 5-8 Старшая вожатая 

4 День здоровья Четвертая неделя 
5-9 

Учителя физической 

культуры 

5 Рождественский турнир по мини-футболу среди 

команд родителей и детей 

5-9 января 5-9 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Музейная педагогика 

1 Классные часы: «Что значит быть патриотом 

своей Родины?» 

-«Моя родина-Россия» 

В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

2 Классный час «Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Четвертая неделя 5-9 Руководитель музея 

Классные 

руководители 

3 День памяти жертв Холокоста – просмотр 

видеофильма 

Четвертая неделя 5-9 Классные 

руководители 

4 Проведение урока нравственности 

«Белгородчина-Родина моя!». 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

Тропинками природы 

1 День заповедников и национальных парков 9 января 5-9 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2 Акция «Птичья столовая» В течение месяца 5-9 Классные 

руководители  

Социальное партнерство 

1 Проведения музейных уроков В течение месяца 5-9  Народный музей 

 

 

февраль 

№ Мероприятие  Класс  Сроки  Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1.  Проведение  мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя 

7-9 Треть 

неделя 

Классные 

руководители 

2.  Классные часы «Ради жизни на земле» 

 

5-9 Вторая 

неделя 

 

Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

3.  Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течение месяца 

5-9 Учителя предметники 

4.  День русской науки 8 февраля 5-9 Руководители МО 

5.  Международный день родного языка 5 февраля 
5-9 

Учителя русского 

языка и литературы 

6.  Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

В течение месяца 

5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

7.  Участие в муниципальных и региональных В течение месяца 5-9 Педагоги 



конкурсах дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

8.  Консультирование по вопросам общения с 

ребенком. 

 

В течение месяца родители Социальный педагог 

психолог 

9.  Проведение  родительского лектория В течение месяца родители Социальный педагог 

психолог 

10.  Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

5-9 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

11.  Конкурс стенгазет к 53 февраля Третья неделя  5-9 Классные 

руководители, 

 старшая вожатая 

12.  Заседание министерств Первая неделя 5-9 Старшая вожатая  

13.  Рейд по проверке внешнего вида. В течение месяца 5-9  Социальный педагог 

Старшая вожатая 

14.  Школа актива Вторая неделя 5-9 Старшая вожатая 

Профориентация 

15.  День памяти воинов интернациолистов. 

Встреча с ветеранами локальных войн 

 

 

 

9 февраля 

5-9 Старшая вожатая 

16.  Экскурсии на предприятия города. 

 

В течение месяца 9-9 Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

17.  Линейка , посвященная 80  -летию со дня 

победы в 5953 году в Сталинградской битве. 

5 февраля 5-9 Старшая вожатая 

Педагог-организатор 

18.  Фестиваль военной песни «Армейский 

калейдоскоп» 

Третья неделя 8-9 Старшая вожатая 

Педагог-организатор 

19.  Масленичные гуляния Четвертая 

неделя  

5-5 Организаторы 

Внешкольные дела 

20.  Экскурсии по Белгородской области В течение 

месяца 

5-9 Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

21.  Оформление школы к 53 февраля 5 февраля 5-9 Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Волонтерство 

22.  Акция милосердия «Посылка солдату» 5-9 5 февраля 

 

Классные 

руководители 

23.  Участие в акции «Красный Крест глазами детей» 

 

6-9 В течении 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактика и безопасность 

24.  Военно-спортивные игры: 

«А ну-ка, мальчики!». 

«Рыцарский турнир» 

Спортивный праздник «Служу Отечеству»  

Февраль  5-9 Кл. руководители 

Учителя физической 

культуры. 

25.  Акция «За ЗОЖ» Вторая неделя 

февраля 

5-9 Классные 

руководители 

26.  Беседы по профилактике наркомании и 

табакокурения 

вторая неделя 

февраля 

5-9 Классные 

руководители 

27. 5 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Вторая неделя 

февраля 

5-9 Преподаватели 

физической 

культуры 



Музейная педагогика 

28.  Классные часы на военно-патриотическую тему: 

«Слава армии Российской», "Что значит быть 

патриотом сегодня?"   

 

В течении месяца 5-9 Классные 

руководители 

29.  Классный час, посвященный Дню воинской славы 

России: «Жить – Родине служить» 

5 февраля 5-9 Классные 

руководители, 

руководитель музея 

30.  встреча с участниками локальных войн. Вторая неделя 5-9 Классные 

руководители, педагог-

организатор 

31.  Военизированная эстафета «Дню 

защитника Отечества посвящается…» 

Третья неделя 5-9 Учителя физической 

культуры 

Тропинками природы 

32.  Викторина «Экология Белгорода» Четвертая неделя 5-7 Учителя биологии 

33.  Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

 

 Третья неделя 5-5 Учитель ИЗО 

Социальное партнерство 

34. . Проведения музейных уроков В течение месяца 5-9  Музей-диорама 

 

 

Март 

№ Мероприятие  сроки  классы Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1.  Участие в проведении  совместно с 

библиотеками  Недели детской книги  

 

 

5-5 Первая  

неделя 

 

Классные 

руководители 

2.  Реализация проекта «Книга - мой лучший друг». 5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

3.  Планирование воспитательного 

компонента урока 

 

В течение месяца 

5-9 Учителя предметники 

4.  500 лет со дня рождения К,Д, Ушинского 3 марта 5-9  Учителя предметники 

5.  Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

В течение года 

5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

6.  Неделя «Театр и дети» - проведение недели 

«Театр и дети»; 

В течение месяца 5-9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

7.  Проведение  классных чаепитий, посвященных   

Международному женскому Дню – 8 Марта. 

Вторая неделя Родители Классные 

руководители 

8.  Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 

графику 

5-9 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

9.  Заседания министерств В течение месяца 5-9 Старшая вожатая 

10.  Линейка «Итоги 3-й четверти» Треть неделя 5-9 Старшая вожатая 

11.  Школа актива Вторая неделя актив Старшая вожатая 

Профориентация 

12.  Беседа «Скучен день до вечера, коли делать 

нечего». Значение труда в жизни человека. 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

13.  Посещение музея МВД вторая неделя 7-8 Классные 



руководители 

14.  Профориентационное мероприятие «Путевка 

в жизнь» 

третья неделя 8-9 Заместитель 

директора 

Основные школьные дела 

15.  Праздничный концерт для жителей 

микрорайона, посвященный 8 марта 

6 марта 5-9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Внешкольные дела 

16.  Организация посещения обучающимися  

театров, музеев, тематических выставок, 

библиотек 

В течении месяца 5-9 Классные 

руководители 

17.  Флешмоб «Возвращение Крыма в родную 

гавань!» 

5 марта 5-9 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

18.  Конкурс рисунков «Моя любимая мама» Четвертая неделя 

 

5-5 старшая вожатая,  

учитель ИЗО 

 

19.  Конкурс «Мисс Весна - 5050!» Вторая неделя 5-9 Заместитель директора 

Классные 

руководители 

 

Волонтерство 

20.  Акция «Белая Ромашка» 

 

В течение месяца 5-9 Социальный педагог 

Профилактика и безопасность 

21.  Сдача норм ГТО в течение месяца 5-9 учителя физической 

культуры 

22.  День здоровья Последняя неделя 

марта 

5-9 Учителя фиической 

культуры 

23.  Проведение классных часов   «Как стать и быть 

здоровым» 

Первая неделя 

марта 

8-9 Классные 

руководители 

Музейная педагогика 

24.  Всероссийская  открытый онлайн урок «День 

воссоединения России с Крымом» 

5-9 марта 5-9 Классные 

руководители, 

руководитель музея 

25.  Акция «Ветеран живет рядом» 

 

В течение месяца 7-9 Классные 

руководители 

 

Тропинками природы 

26.  День экологической культуры 

 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

27.  Викторина «Знаешь ли ты землю 

Белгородскую?», посвященная международному  

Дню  Земли. 

Третья неделя 5-6 Учителя биологии 

Социальное партнерство 

28. . Проведения музейных уроков В течение месяца 5-9  Литературный музей 

 

Апрель 

 

№ Мероприятие  сроки класс  Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1.  Выпуск газеты «Живи родник» Вторая неделя 8-9 Руководитель 

экологического отряда 

2.  Тематические классные часы «Чистый двор»  Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 



3.  Классные час «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками 

в год ВОВ» 

5-9 апреля 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

4.  Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение месяца 
5-9 учителя предметники 

5.  Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 
5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

6.  Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах 

В течение месяца 5-9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

7.  Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

Третья неделя 5-9, 

родители 

Классные 

руководители  

8.  Родительские собрания в - классах «Роль семьи 

в подготовке к экзаменам» 

Третья неделя 5-9 Администрация, 

классные руководители 

9.  Нескучные субботы для всей семьи Четвертая неделя  5-9 Педагог-организатор 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

10.  Организация отчетных собраний в классах. В течение месяца 5-9 Старшая вожатая 

11.  Заседания Совета учащихся. Первая неделя 5-9 старшая вожатая 

Профориентация 

12.  Классные часы:  

Мир наших интересов и увлечений. 

Профессиональные качества человека. 

Выбор в жизни человека. 

В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

13.  Брейн-ринг «Наше будущее» 
Первая неделя 8-9 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Внешкольные дела 

14.  Организация посещения обучающимися  

театров, музеев, тематических выставок, 

библиотек. 

 

В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

15.  Конкурс рисунков «Мы и космос» Вторая неделя 5-95 Классные 

руководители 

16.  Выпуск газеты «Живи родник» Вторая неделя 8-9 Руководитель 

экологического отряда 

17.  Уборка школьной территории. 

 

Четвертая неделя 5-9 Классные 

руководители 

Волонтерство 

18.  Участие и проведение эстафеты Добрых дел В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

19.  Сдача норм ГТО В течение 

месяца 

5-9 Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

20.  День защиты детей от ЧС Вторая неделя 8-9 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

21.  Проведение интерактивной игры «Квест», 

ФЛЭШ-МОБ АКЦИИ «За здоровый образ 

жизни» (против курения, наркотиков и 

сквернословия») 

Четвертая неделя  

 

 

 

5-9 Социальный педагог 



22.  Проведение бесед на тему «Режим дня – важное 

условие здорового образа жизни», «Здоровье 

береги смолоду!» и др. 

вторая неделя 

 

3-5 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

23.  Городской конкурс Безопасное колесо» Вторая неделя 

 

5-5 Руководитель ЮИД 

24.  Городская декада борьбы с курением Третья неделя 5-9 Социальный педагог 

Музейная педагогика 

25.  Всероссийская акция «Каждый день горжусь 

Россией!» 

В течении месяца 5-9 Заместитель 

директора, учителя 

истории и 

обществознания 

26.  Проведение Недели правовых знаний. 

 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

27.  Классный час «Первый человек в космосе» Вторая неделя 5-9 Классные 

руководители 

 

Тропинками природы 

28.  Операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню птиц 

5 апреля 5-9 Классные 

руководители 

29.  Всемирный день здоровья (Всемирный день 

охраны здоровья) 

5-7 апреля 5-9 Классные 

руководители, учителя 

физ. культуры 

30.  Квест - игра «Экология и я», посвященная Дню 

экологических знаний 

Третья неделя 

апреля 

5-9 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

31.  Всемирный день Земли 5-7 апреля 5-9 Классные 

руководители 

Руководитель 

экологического отряда 

Социальное партнерство 

32. . Проведения музейных уроков В течении месяца 5-9  Художественный музей 

 

Май 

 

№ Мероприятие  сроки класс  Ответственные  

Классное руководство и наставничество 

1.  Беседа «Учимся организовывать свой досуг» 
Вторая неделя 5-9 

Классные 

руководители 

2.  День славянской письменности и культуры 3 неделя 5-9 Учитель ИЗО, актив 

3. Урочная деятельность 

4.  Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение месяца 
5-9 Учителя предметники 

5.  Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

В течение месяца 
5-9 Учителя предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

6.  Организация выставок поделок и рисунков 

объединений ДОП 

 

К 5 Мая 5-9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Концерт для родителей «Отчет работы 

объединений  » 

Третья неделя 5-9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Взаимодействие с родителями 

8.  Беседа с психологом «Семья – это важно!» Вторая неделя 5-9 психолог 

9.  Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя 5-9 Классные 

руководители 

10.  Нескучные субботы для всей семьи По отдельному 5-9 Педагог-организатор 



графику 

11.  Международный день семьи Вторая неделя 5-9 Классные 

руководители 

Самоуправление. Детские общественные организации. 

12.  Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

Третья неделя 5-9 Старшая вожатая 

13.  Принятие в ряды первичного отделения РДШ 

«Радуга Отчества» 

59 мая 5-5 

классы 

Старшая вожатая 

14.  Линейка «Итоги года» Третья неделя 5-9 Старшая вожатая 

15.  Подведение итогов конкурса «Лучший класс» Последняя неделя 5-9 Совет учащихся 

Профориентация 

16.  Организация трудового отряда Четвертая 

 неделя 

7-9 Заместитель директора 

Социальный педагог 

Основные школьные дела 

17.  Линейка-митинг, посвященная 77 -летию Дня 

Великой Победы 

7 мая 5-9 Старшая вожатая 

18.  Концертная программа «Победа входит в 

каждый дом» 

8 мая 5-9 Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19.  Праздник «Последний звонок» 5 мая 5-9 Заместитель директора 

Внешкольные дела 

20.  Экскурсии в школьный музей. 

Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» 

5 мая 

5 мая 

5-5 Классные 

руководители 

21.  Экскурсии  по святым местам Белогорья В течение месяца 5-9 Экскурсии  по святым 

местам Белогорья 

Организация предметно-эстетической среды 

22.  Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 5  Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Волонтерство 

23.  Организация летнего отдыха В течение месяца 5-9 Социальный педагог 

Профилактика и безопасность 

24.  Участие в городской военно-спортивной игре   

«Орленок» 

 

Четвертая неделя 5-8 Учитель ОБЖ 

25.  День здоровья Третья неделя 5-9 Учителя физ. культуры 

26.  Тематические классные часы по ПДД 
Третья неделя 5-9 

Классные 

руководители 

Музейная педагогика 

27.  Тематические классные часы, посвященные 

Дню Великой  Победы. 

 

5-8 мая 5-9 
Классные 

руководители 

28.  Акция «Ветеран живет рядом», 

 

В течение всего 

месяца 

Актив 

ветераны 

Классные 

руководители 

29.  Конкур строя и песни 5-8 мая 5-6  Классные 

руководители, 

Колинько М.Ю. 

30.  Акции: 

«Бессмертный полк»  

«Георгиевская ленточка» 

Первая неделя 

   

 

5-9 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор  

 

31.  Конкурс «Инсценировка военной песни» Первая неделя 7-9 Педагог-организатор 

Тропинками природы 

32.  День экологической культуры, посвященный 5 мая 5-9 Классные 



Всероссийскому дню Волги. руководители 

33.  Уборка территории школы  В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

34.  Проведения музейных уроков В течение месяца 5-9  Музей-диорама 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с  требованиями ФГОС  

ООО 

3.5.1. Общесистемные условия реализации программы основного общего 

образования 

Условия реализации программы основного общего образования позволяют создать 

комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования для 

участников образовательных отношений в школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития 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 возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- 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; 

- 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 учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, 

которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

города Белгорода, Белгородской области, формирования у них лидерских качеств, опыта 



социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой 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 и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновления 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 Белгородской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

3) возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения 

и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

При необходимости реализации программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в 

период карантина, обучения по индивидуальным учебным планам на дому и других 

подобных ситуациях) каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном 

объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как 

на территории школы, так и за ее пределами (электронная информационно-

образовательная среда). 



Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сайта школы по ссылке https://school48bel.gosuslugi.ru/ ; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

текущего контроля успеваемости, 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 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации программ основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.5.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной язык и 

родная литература", "Иностранные языки", "Общественно-научные предметы", 

"Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы безопасности 

https://school48bel.gosuslugi.ru/


жизнедеятельности" оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования. 

В школе локальными актами закреплены 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, 

утвержденного постановлением 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 об-

разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребно-

сти) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистриро-

ван 25.12.2019 № 56982). 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (два спортивных зала, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учеб-

но-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебные кабинеты русского языка и литературы; 

 учебные кабинеты иностранного языка; 

 учебные кабинеты истории, обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет  музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебные кабинеты математики; 

 учебные кабинеты информатики; 

 учебный кабинет ОБЗР; 

 учебный кабинеты (мастерские) труда (технологии). 

 Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

              Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

представлено в таблице. 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

1 Учебные 

кабинеты 

русского языка, 

литературы 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов; словари языковые фундаментальные; 

словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей; словари школьные 

раздаточные для 5-11 классов; комплект репродукций 

картин для уроков развития речи и литературы  

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся. 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

2 Учебные 

кабинеты 

иностранного 

языка 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

комплект портретов иностранных писателей 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

3 Учебные 

кабинеты 

истории и 

обществознания 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной,   стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

комплект портретов исторических деятелей; атлас по 

истории с комплектом контурных карт; Конституция 

Российской Федерации; Государственные символы 

Российской Федерации; карты демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

7. Методические рекомендации по использованию 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

4 Кабинет 

географии 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект инструментов и приборов топографических 

- Школьная метеостанция 

- Барометр-анероид 

- Курвиметр 

- Гигрометр (психрометр) 

Комплект цифрового оборудования 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

- Компас ученический 

- Рулетка 

Комплект для проведения исследований окружающей 

среды 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

- Коллекция минералов и горных пород, полезных 

ископаемых и почв 

Модели 

Основное оборудование 

- Глобус Земли физический 

- Глобус Земли политический 

- Интерактивный глобус 

- Теллурий 

- Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

- Модель движения океанических плит 

- Модель вулкана 

- Модель внутреннего строения Земли 

- Модель-аппликация природных зон Земли 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

- Раздаточные учебные материалы по географии 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Карты настенные 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

виды деятельности обучающихся 

5 Кабинет музыки 1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы 

(музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

- Музыкальный центр 

- Набор шумовых инструментов 

- Пианино акустическое/цифровое 

- Детский барабан 

- Тамбурин 

- Ксилофон 

- Треугольник 

- Набор колокольчиков 

- Флейта 

- Балалайка 

- Трещетка 

- Бубен 

- Свистулька 

- Жалейка 

- Рубель 

- Свирель 

- Рожок 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Баян ученический 

- Ударная установка 

- Скрипка 3/4 

- Труба 

- Кларнет 

- Гусли 

- Домра 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

6 Кабинет физики  1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

- -Весы технические с разновесами 

- Комплект для лабораторного практикума по оптике 

- Комплект для лабораторного практикума по механике 

- Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике 

- Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

- Комплект для изучения возобновляемых источников 

энергии (солнечной, ветровой энергии, био-, 

механической и термоэлектрической энергетики) 

- Амперметр лабораторный 

- Вольтметр лабораторный 

- Колориметр с набором калориметрических тел 

- Термометр лабораторный 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект ГИА-лаборатории по физике 

7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

8. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

9. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения посуды 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

7 Кабинет химии  1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

- Весы электронные с USB-переходником 

- Столик подъемный 

- Центрифуга демонстрационная 

- Штатив демонстрационный химический 

- Аппарат для проведения химических реакций 

- Аппарат Киппа 

- Эвдиометр 

- Генератор (источник) высокого напряжения 

- Горелка универсальная 

- Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды 

- Набор для электролиза демонстрационный 

- Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

- Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

- Прибор д ля иллюстрации закона сохранения массы 

веществ 

- Установка для перегонки веществ 

- Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое оборудование для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

- Колбонагреватель 

- Электроплитка 

- Баня комбинированная лабораторная 

- Весы для сыпучих материалов 

- Прибор для получения газов (ППГ) 

- Спиртовка лабораторная литая 

- Набор посуды для реактивов 

- Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ 

- Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии 

- Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Дополнительное вариативное оборудование 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Комплект колб демонстрационных 

- Набор пробок резиновых 

- Переход стеклянный 

- Пробирка Вюрца 

- Пробирка двухколенная 

- Соединитель стеклянный 

- Зажим винтовой 

- Зажим Мора 

- Шланг силиконовый 

- Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

- Дозирующее устройство (механическое) 

- Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

- Комплект ложек фарфоровых 

- Комплект мерных колб малого объема 

- Комплект мерных колб 

- Комплект мерных цилиндров пластиковых 

- Комплект мерных цилиндров стеклянных 

- Комплект воронок стеклянных 

- Комплект пипеток 

- Комплект стаканов пластиковых 

- Комплект стаканов химических мерных 

- Комплект стаканчиков для взвешивания 

- Комплект ступок с пестиками 

- Набор шпателей 

- Набор пинцетов 

- Набор чашек Петри 

- Трубка стеклянная 

- Эксикатор 

- Чаша кристаллизационная 

- Щипцы тигельные 

- Бюретка 

- Пробирка 

- Банка под реактивы полиэтиленовая 

- Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой 

- Набор склянок для растворов реактивов 

- Палочка стеклянная 

- Штатив для пробирок 

- Штатив лабораторный химический 

- Комплект ершей для мытья химической посуды 

- Комплект средств для индивидуальной защиты 

- Комплект термометров 

- Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

- Комплект моделей кристаллических решеток 

- Модель молекулы белка 

- Набор для моделирования строения неорганических 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Набор для моделирования строения органических 

веществ 

- Набор для моделирования строения атомов и молекул 

- Набор для моделирования электронного строения 

атомов 

- Комплект коллекций 

- Комплект химических реактивов 

7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Комплект портретов великих химиков 

- Пособия наглядной экспозиции 

- Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная 

8. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

9. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный 

- Шкаф для хранения химических реактивов 

- Шкаф для хранения посуды 

- Шкаф вытяжной 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный регулируемый по высоте 

- Электрический аквадистиллятор 

- Шкаф сушильный 

- Резиновые перчатки 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  8 Кабинет 

биологии  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект влажных препаратов демонстрационный 

- Комплект гербариев демонстрационный 

- Комплект коллекций демонстрационный 

- Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

- Цифровая видеокамера для работы с оптическими 

приборами цифровая 

- Микроскоп демонстрационный 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

- Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

- Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по биологии для учителя 

- Палочка стеклянная 

- Зажим пробирочный 

- Ложка для сжигания веществ 

- Спиртовка лабораторная литая 

- Штатив для пробирок 

- Воронка лабораторная 

- Колба коническая 

- Пробирка 

- Стакан 

- Ступка фарфоровая с пестиком 

- Цилиндр мерный 

- Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии 

- Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

- Микроскоп школьный с подсветкой 

- Цифровой микроскоп 

- Компьютеризированный комплекс для проведения 

демонстрационных и лабораторных работ по биологии, 

экологии, естествознания 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

- Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

- Комплект анатомических моделей демонстрационный 

- Набор палеонтологических муляжей 

- Комплект ботанических моделей демонстрационный 

- Комплект зоологических моделей демонстрационный 

- Комплект муляжей демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

Лаборантская для кабинета биологии  

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся 

на ключ 

- Шкаф для хранения посуды 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный 

9 Кабинеты 

математики  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося, комплект чертежного оборудования и 

приспособлений…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Модели 

Основное оборудование 

-Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

10 Кабинеты 

информатики  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося …) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Источник бесперебойного питания 

- Компьютер ученика с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

- Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

7. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

11 Кабинеты труда 

(технологии)  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

+ 

+ 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

стол учащегося …) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Оборудование по тематическим блокам 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Стол для швейного оборудования 

- Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки 

высоты сиденья) 

- Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя 

больших размеров 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Коллекция по волокнам и тканям 

- Доска гладильная 

- Манекен женский с подставкой 

- Машина швейно-вышивальная 

- Машина швейная 

- Комплект для вышивания 

- Шпуля для швейной машины 

- Набор игл для швейной машины 

- Ножницы универсальные 

- Ножницы закройные 

- Ножницы Зигзаг 

- Воск портновский 

- Оверлок 

- Утюг с пароувлажнителем 

- Зеркало для примерок травмобезопасное 

- Ширма примерочная 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, 

шкаф для хранения посуды, сушка для посуды, 

двухгнездная моечная раковина) 

- Стол обеденный с гигиеническим покрытием 

- Табурет обеденный 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

- Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

- Электроплита с духовкой 

- Вытяжка 

- Холодильный шкаф 

- Микроволновая печь 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Миксер 

- Мясорубка электрическая 

- Блендер 

- Чайник электрический 

- Весы настольные электронные кухонные 

- Комплект столовых приборов 

- Набор кухонных ножей 

- Набор разделочных досок 

- Набор посуды для приготовления пищи 

- Набор приборов для приготовления пищи 

- Сервиз столовый на 6 персон 

- Сервиз чайный/кофейный на 6 персон 

- Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

- Терка 

- Бачки-урны с крышками для пищевых отходов 

- Комплект рабочей одежды 

Часть 3. Слесарное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Верстак ученический комбинированный с тисками и 

струбциной, с защитным экраном и табуретом 

- Стол металлический под станок 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба металлическая для инструмента 

Технические средства 

Основное оборудование 

- ЖК-панель с медиаплеером 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

Основное оборудование 

- Машина заточная 

- Станок сверлильный 

- Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

- Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

- Набор ключей гаечных 

- Ключ гаечный разводной 

- Набор ключей торцевых трубчатых 

- Набор молотков слесарных 

- Киянка деревянная 

- Киянка резиновая 

- Набор надфилей 

- Набор напильников 

- Ножницы по металлу 

- Набор отверток 

- Тиски слесарные поворотные 

- Плоскогубцы комбинированные 

- Циркуль разметочный 

- Глубиномер микрометрический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Метр складной металлический 

- Набор линеек металлических 

- Набор микрометров гладких 

- Набор угольников поверочных слесарных 

- Набор шаблонов радиусных 

- Штангенглубиномер 

- Штангенциркуль 

- Щупы (набор) 

- Электродрель 

- Электроудлинитель 

- Набор брусков 

- Набор шлифовальной бумаги 

- Очки защитные 

- Щиток защитный лицевой 

- Комплект рабочей одежды 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Тумба металлическая для инструмента 

- Верстак ученический столярный с тесками слесарными, 

защитным экраном, столярным прижимом и табуретом 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Технические средства 

Основное оборудование 

- ЖК-панель с медиаплеером 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

- Машина заточная 

- Станок сверлильный 

- Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла 

- Электродрель 

- Электроудлинитель 

- Электропаяльник 

- Прибор для выжигания по дереву 

- Комплект деревянных инструментов 

- Набор металлических линеек 

- Метр складной 

- Рулетка 

- Угольник столярный 

- Штангенциркуль 

- Лобзик учебный 

- Набор пил для лобзиков 

- Рубанок 

- Ножовка по дереву 

- Клещи 

- Набор молотков слесарных 

- Долото 

- Стамеска 

- Киянка деревянная 

- Киянка резиновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо

/ имеются  

в наличии 

- Топор малый 

- Топор большой 

- Пила двуручная 

- Клей поливинилацетат 

- Лак мебельный 

- Морилка 

- Набор карандашей столярных 

- Пылесос для сбора стружки 

- Комплект рабочей одежды 

Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с 

деревом, металлом и выполнения проектных работ 

школьников (на базе кабинета Технологии для мальчиков) 

- Углошлифовальная машина 

- Шлифмашина ленточная 

- Ручная фрезерная машина 

- Лобзик электрический ручной 

- Клеевой пистолет 

- Лазерный дальномер 

- Линейка металлическая 

- Плоскогубцы монтажные 

- Дрель ручная 

- Гвоздодер 

- Молоток 

- Долото 

- Набор стамесок 

- Очки защитные 

- Фартук защитный 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 
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+ 

 

+ 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека  включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапосо-

бий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютер-

ные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 



 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС школы и использования электронных образовательных ресурсов участ-

никами образовательных отношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

3.5.3. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

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. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  



- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся 

к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные 

технические средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школой. Все кабинеты школы оснащены компьютером, проектором, 

колонками, выходом в сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования 

дистанционных технологий и электронного обучения, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/

п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов ИОС 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

100% 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

100% 

3. Фонд дополнительной литературы художественной 100% 



и научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных изданий 

для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

100% 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 100% 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды  
100% 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 
100% 

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 
+ 

 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе 

при обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную систему школы, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 



- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- обеспечения технической, методической и организационной поддержки 

деятельности школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка локальных актов школы; подготовка программ совершенствования 

информационной компетентности работников школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, 

видеофильмы для анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

– Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по  

модернизации информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

При освоении ООП основного общего образования обучающимися с ОВЗ 

информационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как 

в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования 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 особенности 

адаптации 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: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 



формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

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 школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (2);  

— учителем-логопедом (2);  

— учителем-дефектологом (1);  

— социальным педагогом (1); 

- тьтором (3). 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего 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. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 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 школы, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые выполняет работник, 

занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе.  

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

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 иных работников 

школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуется долей работников, периодически 

повышающих квалификацию. Все педагогические работники школы, привлекаемые к 

реализации программы основного общего образования, получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ основного общего образования, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

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. 

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 школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических 

тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 

3.5.6. Финансовые условия реализации основной 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 отражен в 

государственном задании школы.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №28 учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

муниципальных  образовательных услуг – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях 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 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 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных 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 

Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств 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 

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 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ 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 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 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 муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 



нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Белгородской области, на территории которого расположена 

школа. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Белгородской области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом школы, 

устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. 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.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой Управляющего совета, 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 организаций дополнительного образования детей, а также других 

социальных партнеров, организующих внеурочную деятельность обучающихся, он 

отражен локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 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 школы (организации дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый 

год. 
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