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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  (да-

лее ООП ООО, Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 5 (далее МБОУ СОШ № 

5, Школа)  разработана в соответствии с  требованиями ФГОС основного общего 

образования, утвержденными  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010г. (с 

изменениями) и с учетом Федеральной образовательной программы основного 

общего образования (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 18 мая 2023 

г. № 370) (далее- ФОП ООО) в части содержания учебных предметов, курсов и 

планируемых результатов. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственноеприменение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ООП ООО МБОУ СОШ № 5определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основ-

ного общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечи-

вающие социальную успешность, развитие творческих, физических способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реали-

зуется Школой  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Срок    получения    основного    общего    образования    составляет    пять    лет,   а    

для    лиц    с    ограниченными возможностями    здоровья    и     инвалидов    при     обу-

чении    по    адаптированным    основным     образовательным программам    основного    

общего    образования,    независимо    от    применяемых    образовательных    техноло-

гий, увеличивается не более чем на один год. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-
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кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО 

с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную дея-

тельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга-

низаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (ст-цыБриньковской,  Приморско – Ахтарского 

района,  г. Приморско - Ахтарска) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, соци-

ального педагога, сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессио-

нального образованияПриморско – Ахтарского района и Краснодарского края, 

центром занятости населения  Приморско – Ахтарского района; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В соответствии с п.15 ФГОС основного общего образования обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования со-

ставляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

30% от общего объема основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Это соотношение   в ООП ООО МБОУ СОШ № 5 отражено  в каждом раз-

деле программы. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Информационно-аналитические данные о МБОУ СОШ №5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Г.Я. Бахчиванджи муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский  район  расположена в   станице Бриньковской 

Приморско-Ахтарского района.  На территории сельского поселения расположе-

ны: МДОУ«Веселый ручеек»,ГОУ ККК «Приморско-Ахтарский казачий кадет-

ский корпус», стадион имени атамана Резника, сельский Дом культуры. 

 Налажено тесное  сотрудничество  со всеми структурами социального 

окружения с  использованием  всех  ресурсов  для организации досуга, эстетиче-

ского, физического   воспитания учащихся, а также дополнительного образова-

ния. 

Здание МБОУ СОШ № 5былопостроенов1965году.Здание имеет2этажа. 

В настоящее время школа располагает двумя учебными корпусами, одно из ко-

торых – двухэтажное, второе – одноэтажное, спортивным комплексом, зданием 

пищеблока общей площадью 6779  кв.м., площадь учебных помещений состав-

ляет 3677,9 м.кв. Проектная мощность –500обучающихсяводнусмену. 

Для ведения образовательной деятельности в ОО  на уровне основного общего 

образования оборудованы 25 учебных кабинетов: математики, русского языка, 

литературы, химии, физики, информатики, иностранного языка, географии, био-

логии, истории, ОБЖ. Имеется столярно-слесарная мастерская и кабинет домо-

водства.  

В МБОУ СОШ № 5  имеется  компьютерный класс (подключен Интернет), 

установлены компьютеры, мультимедийные проекторы во всех учебных кабине-

тах школы, компьютеры в кабинетах администрации. Учащиеся обеспечены 

учебниками на 100%. 

 Предметом деятельности МБОУ СОШ№5 является: 

         - предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного 

общего, среднего  общего образования, 

-   создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся во 

внеурочное время для продолжения учебно-воспитательного процесса в других 

(внеурочных) формах с целью дифференциации и индивидуализации обучения 

обучающихся с учетом их интересов, склонностей и способностей; 

-   оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, спортив-

ных  услуг. 

Основными  целями  деятельности  Школы являются: 

- реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на по-
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лучение образования;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ начально-

го общего, основного  общего, среднего общего образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения професси-

ональных образовательных программ; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

-  формирование здорового образа жизни; 

- отработка механизма многоканального финансирования: проведение целена-

правленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские 

целевые взносы, средства спонсоров, попечителей; 

-вывод Школы  на более высокий конкурентоспособный уровень; 

 Для    достижения   поставленных    целей   МБОУ СОШ № 5   осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- реализует программы начального общего, основного общего и среднего  

 общего образования;  

- выявляет и ведет учет детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции и социально-опасном положении, проводит предупредительно - профилак-

тическую работу для осуществления профилактической помощи, педагогической 

поддержки этим семьям,  а также организацию досуга и занятости детей данной 

категории; 

- оказывает практическую помощь в решении вопросов трудоустройства и заня-

тости обучающихся, в том числе в период каникулярного времени; 

- вовлекает обучающихся во внеурочную деятельность в соответствии с их 

склонностями и интересами (кружки, общешкольные мероприятия, клубы, сек-

ции, а также проведение иных мероприятий,  необходимых для достижения по-

ставленных целей). 
Содержание общего образования в Школе   определяется рабочими  про-

граммами, разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным учрежде-

нием самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов, 

примерных  и авторских образовательных учебных программ, курсов, дисци-

плин. 

 Деятельность  МБОУ СОШ №5 основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и свет-

ского характера образования. 

 Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы и строится на принципах единонача-

лия и самоуправления. Формами самоуправления  являются: Управляющий Со-

вет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, об-

щешкольный родительский комитет.  

 Школа   полностью укомплектована кадрами,  образовательную дея-

тельность обеспечивают 29 учителей, среди них: 

• Имеют звания  «Почётный работник общего образования РФ» - 2 ,  
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• «Отличник просвещения»- 2; 

• Награждены Грамотой Министерства образования РФ -2; 

• Победители ПНПО «Образование»-2; 

 

Сведения об обучающихся МБОУ СОШ № 5 

В 2022-2023 учебном году в школе обучались 418 учеников в 18 классах-

комплектах:  1-4 классы – 155 человек; 5-9 классы –233 обучающихся; 10-11 

классы – 30 ученика. На уровне основного общего образования в 9 классах  реа-

лизуется предпрофильная подготовка, в 10 , 11 классах – профильное обучение  

(естественнонаучный профиль). 

Основной контингент обучающихся школы составляют дети, проживающие на 

территории Бриньковского сельского поселения.  

Инновационная деятельность:  

-обучающиеся 7-9 классов имеют статус казачьих классов. 

В 2019году дан старт национальному проекту « Образование». Это своеобраз-

ная программа  повышения качества образования и воспитания, которая  затра-

гивает интересы  всех участников образовательного процесса: педагогов, уча-

щихся и родителей. 

Одним из ключевых  является проект « Современная школа». 

Он направлен на обновление содержания  и модернизацию материально-

технической  базы. В рамках этого проекта создаётся федеральная сеть  центров 

образования  цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста». 

В рамках внеурочной деятельности   «Точки роста» функционируют кружки для 

обучающихся 5-9 классов: Инженерная  графика, Виртуальная реальность, Теат-

ральная студия, Робототехника,3D моделирование, Юный журналист, ЮИД, 

ДЮП и др. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  
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- признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выда-

ющиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-

ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), бла-

годаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пере-

носа в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и переходаот самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способно-

сти проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизнен-

ных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемо-

го в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития -переходом к кризису младшего подросткового возрас-

та (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-
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ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характери-

зуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подрост-

ка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют 

в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных фор-

мах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пе-

регрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежне-

го типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1.Общие положения. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным це-

лям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как систе-

ма личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП 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 способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

- гражданского воспитания,  

- патриотического воспитания,  

- духовно-нравственного воспитания,  

- эстетического воспитания,  

- физического воспитания,  

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  

- трудового воспитания,  

- экологического воспитания,  

- осознание ценности научного познания,  

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды. 

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, регуля-

тивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практи-

ке; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информа-

ционных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информа-

цией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе фор-

мирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 

учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- 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 предме-

та; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
 

1.2.2.Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО по предме-

там, дисциплинам, курсам, модулям 

1.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

ООО (7-9 класс) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения русского языка на уровне ООО 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 т.ч. в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных про-

изведениях, написанных на русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека; 

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

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёр-

ство); 

2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

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

Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное от-

ношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в т.ч. отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра, готовность оценивать своё поведение, в т.ч. речевое, и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных по-

ступков, 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, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыра-

жения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рацио-

нальный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного 

языкового образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный 

опыт и выстраивая 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 со-

стояния, в т.ч. опираясь на примеры из литературных произведений, написанных 

на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего пра-

ва на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с дея-

тельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; 

- умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

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

гично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, при-

носящих вред окружающей среде, в т.ч. сформированное при знакомстве с лите-

ратурными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осозна-

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

ной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития язы-

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

ства познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея-

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

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

в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

т.ч. умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипоте-

зы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, осознание дефицита соб-

ственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение опери-

ровать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-

ции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, об-

щества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения 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; формули-

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

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

рантий успеха. 

 

1.2.2.2Литература 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне ООО до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
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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 т.ч. в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных про-

изведениях; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

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

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

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в т.ч. с опорой на примеры из литературы; 

- представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, в т.ч. с опорой на примеры из литературы, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в кон-

тексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также лите-

ратур народов России; 

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

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

т.ч. отражённым в художественных произведениях; уважение к символам Рос-

сии, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обра-

щая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

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

следствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-

сти 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 т.ч. изуча-

емых 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; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

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

ровья, соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуж-

дая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

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

ратурных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятель-

ностью героев на страницах литературных произведений; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готов-

ность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результа-

там трудовой деятельности, в т.ч. при изучении произведений русского фольк-

лора 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 ре-

шения 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, при-

носящих вред окружающей среде, в т.ч. сформированное при знакомстве с лите-

ратурными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осозна-

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

ной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и само-

стоятельно прочитанные литературные произведения; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом спе-

цифики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

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

ответствующих 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 т.ч. 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 т.ч. формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, осознавать де-

фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в об-

ласти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных гло-

бальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуа-

цию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

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

ное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 

 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

 В результате изучения английского языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, мета-

предметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

ООО, и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 



 

22 
 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

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

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

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь лю-

дям, нуждающимся в ней); 

2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-

сти 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; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

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

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

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

здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения в Ин-

тернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональ-

ное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека; 

6. Трудового воспитания: 

- 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 вы-

полнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готов-

ность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результа-

там трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для ре-

шения 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, при-

носящих 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 направлен-

ности; 

8. Ценности научного познания: 
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- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях 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. 

9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

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

ответствующих 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 неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень сво-

ей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. 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 зна-

ний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в т.ч. 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, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также опериро-

вать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономи-

ки; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать проис-

ходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцени-

вать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

1.2.2.4.  Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образо-

вательных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике включают: 

1. Патриотическое воспитание: 
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- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, цен-

ностным отношением к достижениям российских математиков и российской ма-

тематической школы, к использованию этих достижений в других науках и при-

кладных сферах; 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных струк-

тур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), го-

товностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим приме-

нением достижений науки, осознанием важности морально-этических принци-

пов в деятельности учёного; 

3. Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протя-

жении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений, осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и об-

щественных потребностей; 

4. Эстетическое воспитание: 

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические законо-

мерности в искусстве; 

5. Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, понима-

нием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком матема-

тики и математической культурой как средством познания мира, овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права друго-

го человека; 

7. Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в обла-

сти сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характе-

ра экологических проблем и путей их решения; 

8. Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 
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- своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться 

у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- необходимостью в формировании новых знаний, в т.ч. формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую си-

туацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения 

и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт. 

 

1.2.2.5.Информатика 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения содержания учебного предмета. 

 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспи-

тания, развития и социализации обучающихся средствами учебного пред-

мета.  

В результате изучения информатики на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты в части: 

1. Патриотического воспитания: 

- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и науч-

ному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современ-

ного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях в области информатики и информационных техноло-

гий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации совре-

менного общества; 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

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

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

знания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в 

т.ч. в Интернете; 

3. Гражданского воспитания: 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в т.ч. в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, 

в т.ч. навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнооб-

разной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных за-

дач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведе-

ние и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

4. Ценностей научного познания: 
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- сформированность мировоззренческих представлений об информации, инфор-

мационных процессах и информационных технологиях, соответствующих со-

временному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

- сформированность информационной культуры, в т.ч. навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными сред-

ствами информационных технологий, а также умения самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

5. Формирования культуры здоровья: 

- осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, уста-

новка на здоровый образ жизни, в т.ч. и за счёт освоения и соблюдения требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

6. Трудового воспитания: 

- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессио-

нальной деятельности, связанных с информатикой, программированием и ин-

формационными технологиями, основанными на достижениях науки 

- информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор и построе-

ние индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания: 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в т.ч. с учётом возможностей информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

8. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

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

ответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. существую-

щих в виртуальном пространстве. 

 

1.2.2.6.  История 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 



 

28 
 

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; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязан-

ностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной ор-

ганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социаль-

ной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

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

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нрав-

ственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного со-

знания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многооб-

разии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения цен-

ностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного твор-

чества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в т.ч. - на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного раз-

вития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрожде-

ния) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значе-

ния трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных про-

фессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; опре-

деление сферы профессионально-ориентированных интересов, построение инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаи-

модействия людей с природной средой; осознание глобального характера эколо-

гических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; го-

товность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти; 
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9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной сре-

ды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

1.2.2.7.Обществознание 

 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традицион-

ные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, приня-

тые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся ру-

ководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся уста-

новки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспи-

тательной деятельности, в т.ч. в части: 

1) гражданского воспитания: 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, дис-

криминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни чело-

века, 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 созидательной деятельности, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном само-

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентич-

ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление инте-

реса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, сво-

его 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 праздни-

кам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

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

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и 
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мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво-

ему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в интернет-среде, способ-

ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сфор-

мированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практиче-

ских задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) техно-

логической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на основе примене-

ния изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяже-

нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необ-

ходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятель-

ности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

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

стей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социаль-

ных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, пла-

нирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности эко-

логической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития челове-

ка, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

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

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

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

ответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
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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 других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей; осознавать в совместной де-

ятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, 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, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также опериро-

вать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономи-

ки; 

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать проис-

ходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действо-

вать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.2.2.8.   География 

 

Личностные результаты освоения географии отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-

ций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентич-

ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление инте-

реса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - цивили-

зационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природ-

ному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к симво-

лам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонаци-
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онального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); го-

товность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, стра-

ны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гума-

нитарной деятельности; 

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

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного вы-

бора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономер-

ностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания 

мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ-

ными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво-

ему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие це-

ли; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выпол-

нять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целе-

сообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практиче-

ских задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профес-

сий и труда различного рода, в т.ч. на основе применения географических зна-

ний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических зна-

ний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как граж-

данина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности. 

 

1.2.2.9.       Физика 

 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1. Патриотического воспитания: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физи-

ческой науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

2. Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и эти-

ческих проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3. Эстетического воспитания: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построе-

ния, строгости, точности, лаконичности; 

4. Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания ми-

ра, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельно-

сти; 

5. Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с элек-

трическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права у другого человека; 

6. Трудового воспитания: 
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- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образова-

тельной организации, населенного пункта, родного края) технологической и со-

циальной направленности, требующих в т.ч. и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов фи-

зической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в т.ч. формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физи-

ки; планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики, в т.ч. с использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

1.2.2.10.Химия) 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования до-

стигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализа-

ции обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе, в т.ч. в части: 

1. Патриотического воспитания: 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современ-

ного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания: 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к раз-

нообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 
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стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; 

3. Ценности научного познания: 

- мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответ-

ствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира, представлений об основных зако-

номерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной, информационной и читательской культуры, в т.ч. навыков са-

мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступ-

ными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способно-

сти к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осо-

знанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4. Формирования культуры здоровья: 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вред-

ных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни; 

5. Трудового воспитания: 

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности, в т.ч. на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к хи-

мии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной де-

ятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в про-

фессиональной среде; 

5. Экологического воспитания: 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психи-

ческому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведе-

ния при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологи-

ческой культуры, осознания глобального характера экологических проблем и пу-

тей их решения посредством методов химии; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 



 

36 
 

 

1.2.2.11.      Биология 

 

 Личностные результаты освоения программы по биологииос-

новного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1. Патриотического воспитания: 

- отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2. Гражданского воспитания: 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении иссле-

дований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в меди-

цине и биологии; 

4. Эстетического воспитания: 

- понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5. Ценности научного познания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных био-

логических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

- понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззре-

ния; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

6. Формирования культуры здоровья: 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

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

здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в при-

родной среде; 

- сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональ-

ным состоянием; 

7. Трудового воспитания: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образова-

тельной организации, населенного пункта, родного края) биологической и эко-

логической направленности, интерес к практическому изучению профессий, свя-

занных с биологией; 
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8. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности; 

9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

- оценка изменяющихся условий; 

- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

1.2.2.12.Изобразительное искусство 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образо-

вания по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности. 

В центре 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 обучающимися личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ рос-

сийской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучаю-

щихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви-

тию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, вы-

раженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим собы-

тиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает пат-

риотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного обра-

за. 

2. Гражданское воспитание. 
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Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реали-

зуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Форми-

руется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматрива-

ется как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках изобра-

зительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные твор-

ческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие кото-

рого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на разви-

тие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- образной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту само-

сознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Цен-

ностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобра-

зительному искусству способствует освоению базовых ценностей - формирова-

нию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты прожи-

ваемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на ос-

нове всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагиче-

ское, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в 

изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного по-

иска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспита-

ние является важнейшим компонентом и условием развития социально значи-

мых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориен-

таций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их по-

ниманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу челове-

ческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

4. Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искус-

ством ставятся задачи воспитания наблюдательности - умений активно, то есть в 

соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспи-

тывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследователь-

ской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобра-

зительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 
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5. Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой рабо-

те. 

6. Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осу-

ществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смыс-

ловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не тео-

ретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразо-

вания реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде - обя-

зательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет зна-

чение организация пространственной среды общеобразовательной организации. 

При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только по-

требителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 

ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 

1.2.2.13.     Музыка 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе; 

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных сим-

волов 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 музы-

кальную культуру; 

- интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

- стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего 

края; 

2. Гражданского воспитания: 
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- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произ-

ведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

- активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной ор-

ганизации, местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. в качестве участ-

ников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра; 

- готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духов-

ных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; 

- готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; 

- осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

- 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 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной, социальной, культурной средой; 

- овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства ин-

тонируемого смысла; 

- овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, историче-

ской, публицистической информации о различных явлениях музыкального ис-

кусства, использование доступного объёма специальной терминологии; 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и 

опыта восприятия произведений искусства; 

- соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в т.ч. в процессе музы-

кально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 
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- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать интонационные средства для выражения своего состояния, 

в т.ч. в процессе повседневного общения; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7. Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудо-

любие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8. Экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- нравственно-эстетическое отношение к природе, 

- участие в экологических проектах через различные формы музыкального твор-

чества 

9. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая се-

мью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой дея-

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

культурной среды; 

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в т.ч. в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкально-

го и других видов искусства; 

- воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные зада-

чи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональ-

ный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами 

в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

1.2.2.14.   Технология 

 

В результате изучения технологии 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 учёных; 

2. Гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
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- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и эти-

ческих проблем, связанных с современными технологиями, в особенности тех-

нологиями четвёртой 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 само-

выражения 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 современномтехнологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту лично-

сти от этих угроз; 

6. Трудового воспитания: 

- уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное само-

выражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве; 

- готовность к активному участию в решении возникающих практических трудо-

вых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

- умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

- ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-

тельности; 

7. Экологического воспитания: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходи-

мости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

1.2.2.15 .    Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 
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- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечествен-

ных спортсменов-олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных заня-

тий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения сов-

местных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, со-

блюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры дви-

жения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спор-

том на основе научных представлений о закономерностях физического развития 

и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изме-

нением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства про-

филактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилак-

тические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активно-

му восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприя-

тия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудова-

ния, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физиче-

ской культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости 

от индивидуальных интересов и потребностей; 
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- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познава-

тельной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

 

1.2.2.16.    Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения.  

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных со-

циально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жиз-

ни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как осо-

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитив-

ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уваже-

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

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной 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; неприя-

тие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со-

циальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
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гуманитарной деятельности (волонтёрство, 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 России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера; 

- знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению нарко-

тических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, форми-

рование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра; 

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

ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства; 

- развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, ис-

ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного от-

ношения 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, взаимосвя-

зях 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, меха-

низмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрез-

вычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различ-

ных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и соци-

ум, природа, коммуникационные связи и каналы); 
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- установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способ-

ностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значе-

ния для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасно-

го поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситу-

ациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

т.ч. осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в т.ч. на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро-

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой дея-

тельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей; 

- укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного пове-

дения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере со-

знания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел 

в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отмо-

рожениях, отравлениях; 

- установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помеще-
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нии, 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 ре-

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

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологиче-

ской культуры, осознание глобального характера экологических проблем и пу-

тей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

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

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

практической деятельности экологической направленности; 

- освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения 

ООП НОО 

 

1.2.3.1.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языко-

вых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явле-

ний), основания 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 противо-

речий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставлен-

ной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, де-

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разны-

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

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 
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- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать 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 

лингвистического исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверно-

сти полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных УУД: 

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

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усво-

ения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных це-

лей; 

- 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 не-

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависи-

мости от коммуникативной установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-

тельности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

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

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 

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

роваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоци-

онального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч. речевого), 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) результата деятельности; по-

нимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

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

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выраже-

ния собственных эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 

- 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 

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 учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов ко-

манды; 

- 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 отчё-

та перед группой. 

 

1.2.3.2.    ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художествен-

ных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 
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- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной за-

дачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимо-

связях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разны-

ми типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наибо-

лее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литера-

турном образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, 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 прове-

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

стоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных УУД: 

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

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

женной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литератур-

ную 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; 
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- оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- 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 ана-

логии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку 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 благожелательно-

сти общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческо-

го эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 

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

руя ситуации, изображённые 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 учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за ре-

шение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоци-

онального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

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

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

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

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятель-

ств 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 че-

ловека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художе-

ственной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

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

моотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; 

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

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 

- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литера-

туры, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной рабо-

ты на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодей-

ствия), 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, сформули-

рованным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 

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

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-

ставлению отчёта перед группой. 

 

 1.2.3.3.             АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

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

го общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); уста-

навливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выяв-

лять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

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

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изуче-

ния, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

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

стоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

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

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспе-

чивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных УУД: 

- 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, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку 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 обще-

ния; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных УУД: 

- 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 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- обобщать мнения нескольких человек, 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 команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

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

тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обес-

печивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных УУД: 

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

роваться 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регуля-

тивных УУД: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптиро-

вать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситу-

ации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать со-

ответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть регулятивных УУД: 

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

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

го; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных УУД: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; 
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- принимать себя и других, 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 лично-

сти) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

1.2.3.4.     МАТЕМАТИКА 

 

В результате освоения программы по математике на уровне основного об-

щего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные ре-

зультаты, характеризующиеся овладением универсальными познаватель-

ными действиями, универсальными коммуникативными действиями и уни-

версальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающе-

го мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать 

с информацией). 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фак-

тах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от против-

ного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обос-

новывать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формули-

ровать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно уста-

навливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 
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- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объ-

екта, зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов, выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположе-

ния о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые за-

дачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целя-

ми общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, пробле-

мы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопо-

ставлять 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, проек-

та, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть ком-

муникативных УУД: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совмест-

ной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозго-

вые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в об-

щий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные УУД 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных УУД: 

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

бирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой ин-

формации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регуля-

тивных УУД: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата реше-

ния математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и услови-

ям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

 

1.2.3.5 ИНФОРМАТИКА 

 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями - познавательными, коммуни-

кативными, регулятивными. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рас-

суждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи; 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного про-

дукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработ-

ке, передаче, 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 продук-

том, достигая качественного результата по своему направлению и координируя 

свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: 

- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответствен-

ность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

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

го. 

Принятие себя и других:  

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях откры-

того доступа к любым объёмам информации. 

 

1.2.3.6.     ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории на уровне ООО у обучающегося будут сфор-

мированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- 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; формулиро-

вать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- определять познавательную задачу; 

- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 
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- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять рекон-

струкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имею-

щимся знанием; 

- определять новизну и обоснованность полученного результата; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных УУД: 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учеб-

ник, 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). 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать разли-

чие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осва-

ивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социаль-

ном окружении. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

УУД: 

- владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и опре-

деление способа решения); 

- владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возник-

ших трудностей. 

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях меж-

ду людьми; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений дру-

гих участников общения. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 
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- осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проек-

ты по истории, в т.ч. - на региональном материале; 

- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

 

 1.2.3.7.    ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, ос-

нования для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выяв-

лять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

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

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формули-

ровать 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, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверно-

сти полученных выводов и обобщений; 
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных УУД: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоми-

нать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

вать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку 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 благо-

желательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 

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

роваться 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоци-

онального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекват-

ную 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, да-

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать со-

ответствие 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 друго-

го; 

- регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому че-

ловеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

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

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 

- 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 

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 учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, 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, 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 предоставлению от-

чёта перед группой. 
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1.2.3.8.     ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

- устанавливать существенный признак классификации географических объек-

тов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

- выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объек-

тов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипо-

тезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать географические вопросы как исследовательский инструмент по-

знания; 

- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реаль-

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавли-

вать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам раз-

личных вопросов и проблем; 

- проводить по плану несложное географическое исследование, в т.ч. на краевед-

ческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географически-

ми объектами, процессами и явлениями; 

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического ис-

следования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных си-
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туациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных УУД: 

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

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- 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 

информации; 

- оценивать надёжность географической информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативные УУД: 

- формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим ас-

пектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

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

желательности общения; 

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выби-

рать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоци-

онального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

- владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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- принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 

- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географи-

ческих проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных гео-

графических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возмож-

ностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах рабо-

ты, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение резуль-

татов, разделять сферу ответственности. 

 

1.2.3.9.     ФИЗИКА 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие по-

знавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); уста-

навливать 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, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравне-

ние нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом са-

мостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить 

по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, небольшое исследование физического явления; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, опыта, исследования; 
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а так-

же выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

- анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные УУД 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично пред-

ставлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследо-

вания, 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 до-

стижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной ра-

боты, обобщать мнения нескольких человек; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

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

тельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для реше-

ния физических знаний; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана ис-

следования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

- проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту; 
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- вносить коррективы в деятельность (в т.ч. в ход выполнения физического ис-

следования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-

ций, установленных 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 утвер-

ждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

1.2.3.10.     ХИМИЯ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и универсаль-

ные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), ко-

торые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планирова-

нию и осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать при-

чинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические рас-

суждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и за-

ключения; 

- умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредмет-

ные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовы-

вать широко применяемые в химии модельные представления - химический знак 

(символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции - при 

решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных представлений 

выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов - хи-

мических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, при-

чинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

Базовые исследовательские действия: 

- умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, 

а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильно-

сти высказываемых суждений; 

- приобретение опыта по планированию, организации и проведению учениче-

ских экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно про-
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гнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работа с информацией: 

- умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информа-

цию; 

- умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информа-

ции и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и по-

знавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области исполь-

зования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой 

активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выби-

рать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решае-

мые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 

комбинациями; 

- умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

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

суждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

- приобретение опыта презентации результатов выполнения химического экспе-

римента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

- заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследо-

вательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «моз-

говые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной работы и другие); 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществ-

лять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм 

действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучае-

мых объектах - веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного ре-

зультата заявленной цели; 

- умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии за-

даний. 
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1.2.3.11.     БИОЛОГИЯ 

 

В результате освоения программы по биологии  на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, комму-

никативные УУД, регулятивные УУД. 

 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа; 

- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаи-

мосвязях; 

- 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 желатель-

ным состоянием 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 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особен-

ностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверно-

сти полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

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

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологиче-

скую информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; запоминать и системати-

зировать биологическую информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе вы-

полнения практических и лабораторных работ; 

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

вать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного биологического опыта (экс-

перимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходи-

мость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

учебной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять го-

товность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, 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, 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 предоставлению от-

чёта перед группой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обес-

печивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: 

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

биологические знания; 

- 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 биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологиче-

ских знаний об изучаемом биологическом объекте; 

- проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической за-

дачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать со-

ответствие 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 друго-

го; 

- 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; 
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- осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя пози-

ция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци-

плины, устойчивого поведения). 

 

 1.2.3.12.     ИЗОРБАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне ос-

новного общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-

ные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представ-

ления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- 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 

образа; 

- структурировать предметно-пространственные явления; 

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предме-

тов между собой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюде-

ния или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

- использовать различные методы, в т.ч. 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; 
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- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, 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, 

электронных презентациях. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (ав-

тор - зритель), между поколениями, между народами; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понима-

нии обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе общих позиций и учёта интересов; 

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответ-

ственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных УУД: 

- 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, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым мате-

риалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регуля-

тивных УУД: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответ-

ствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть регулятивных УУД: 
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- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пони-

манию эмоций других; 

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, пони-

мать намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое право на 

ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном со-

трудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

1.2.3.13.       МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 

УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явле-

ний, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных инто-

наций, 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 вы-

разительных средств, используемых при создании музыкального образа кон-

кретного произведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкально-

го звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведен-

ного слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблю-

дать» звучание музыки; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- 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 т.ч. 

исполнительских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению худо-

жественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между со-

бой; 
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- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

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

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музы-

кальных произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных це-

лей; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, транс-

формировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуни-

кативной установки. 

Овладение системой познавательных УУД обеспечивает сформированность ко-

гнитивных навыков обучающихся, в т.ч. развитие специфического типа интел-

лектуальной деятельности - музыкального мышления. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения как часть укоммуникативных 

УУД: 

1) невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведе-

ния; 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведе-

нию; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуа-

ции публичного выступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться в соот-

ветствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

- выражать свое мнение, в т.ч. впечатления от общения с музыкальным искус-

ством в устных и письменных текстах; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, со-

переживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сфе-

ры взаимодействия; 

- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивиду-

альной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы вза-

имодействия 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 человек, 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 готов-

ность к представлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных УУД: 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершен-

ствованию, в т.ч. 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 си-

туациях; 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как 

часть регулятивных УУД: 
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- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, по-

нимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретен-

ному опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в т.ч. стимулировать состояния актив-

ности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть регулятивных УУД: 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих ком-

петенций в данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного об-

щения; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

- регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных УУД: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эсте-

тическим предпочтениям и вкусам; 

- признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокуси-

роваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смысло-

вых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоцио-

нального душевного равновесия). 

 

 

1.2.3.14.     ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, регулятивные 

УУД, коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобще-

ния 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 исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формиро-

вать 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 инстру-

ментов, 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 воз-

можности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в т.ч. с учётом синергетиче-

ских эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть началь-

ными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных УУД: 

- уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в 

т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния 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, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как 

часть регулятивных УУД: 

- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразователь-

ной деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости кор-

ректировать цель и процесс её достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть 

регулятивных УУД: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации про-

екта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных УУД: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учеб-

ного 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 УУД: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необ-

ходимого условия успешной проектной деятельности; 

- интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной деятель-

ности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

- распознавать некорректную аргументацию. 

 

1.2.3.15.      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, ком-

муникативные УУД, регулятивные УУД. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древно-

сти и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
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- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ совре-

менного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспита-

ние положительных качеств личности, устанавливать возможность профилакти-

ки вредных привычек; 

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствовать-

ся требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 

дня и изменениями показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здо-

ровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и со-

ставлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физиче-

ских качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основ-

ных систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техни-

кой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источ-

ников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели 

с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы 

и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обуче-

ния посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, вы-

являть ошибки и предлагать способы их устранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучи-

ваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анали-

зировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 
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- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздей-

ствия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью 

процедур контроля и функциональных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упраж-

нений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на 

спортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориен-

тироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликт-

ных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошиб-

ку, право на её совместное 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 помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 

1.2.3.16.      ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, ре-

гулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

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

явления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 

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

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рас-

сматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повсе-

дневной жизни; 
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- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать ги-

потезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

- проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование за-

данного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных УУД: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выра-

жать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпо-

сылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение 

для их смягчения; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать 

свои взгляды; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать 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. 

Регулятивные УУД 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 

- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, само-

стоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной за-

дачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

- составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответствен-

ность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоци-

онального интеллекта как части регулятивных УУД: 

- давать адекватную 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, да-

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять 

и анализировать их причины; 

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

го, регулировать способ выражения эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего во-

круг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной учебной задачи; 

- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и по-

нимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

- определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затруд-

няли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.4.1. Русский язык 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
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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 предложе-

ний на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, худо-

жественной 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, де-

тальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение - объяснение, рассуждение - раз-

мышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отве-

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

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

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

сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять 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 литератур-

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 110-120 слов, словарного 

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

120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

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

являть его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выра-

зительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лекси-

ческие. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опре-

делять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в т.ч. сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений, классные сочинения объёмом не 

менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 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 содержа-

ние текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информацион-

ной переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в т.ч. 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

ставлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 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 художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в т.ч. сферу употребле-

ния, 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, интер-

вью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально - делового стиля (в т.ч. сферу упо-

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в практике правописания. 

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

тых слов (на основе изученного), в т.ч. 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 средство выразительности. 
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Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексиче-

ский анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

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

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их мор-

фологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глаго-

ла и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструиро-

вать причастные обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосоче-

таниях типа причастие + существительное. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях 

и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -

вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборо-

том. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, приме-

нять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в пред-

ложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 



 

90 
 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепри-

частием и деепричастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наре-

чий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности сло-

вообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изу-

ченного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

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

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

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

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в ре-

чи. 

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 пред-

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

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при вы-

полнении 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 т.ч. 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 пре-
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пинания 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 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонацион-

ные особенности 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 осо-

бенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в рече-

вой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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 предложе-

ний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-

тальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художе-

ственных, публицистических текстов различных функционально - смысловых 



 

92 
 

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

в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно 

- учебных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного тек-

ста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения 

- не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литератур-

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного 

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

140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. 

содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунк-

тограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности ис-

пользования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений 

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

нально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительно-

сти в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологиче-

ские). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализиро-

вать 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 

т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, классные сочинения 

объёмом 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 т.ч. из лингвистиче-

ских словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельно-

сти. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять ис-

ходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 
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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 функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная запис-

ка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять де-

ловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать сло-

восочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматиче-

скую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления пред-

ложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, ха-

рактеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать спо-

собы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, при-

менять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в т.ч. выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство мень-

шинство, количественными сочетаниями, применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, пред-

ложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации не-

полного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогла-

сованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и кос-

венные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфо-

логические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 



 

94 
 

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

определённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное 

предложение), характеризовать грамматические различия односоставных пред-

ложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую си-

нонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматиче-

ские, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определе-

ния; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенно-

сти употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанны-

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородны-

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

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в т.ч. предложения с неод-

нородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и пред-

ложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособ-

ления согласованных и несогласованных определений (в т.ч. приложений), до-

полнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоедини-

тельных конструкций, применять нормы постановки знаков препинания в пред-

ложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления согласованных и не-

согласованных определений (в т.ч. приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными кон-

струкциями, 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, об-

ращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложени-

ями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспро-

странёнными), междометиями. 

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

ченного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуа-

ционный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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, художествен-

ной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщени-

ем. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к дей-

ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на быто-

вые, научно-учебные (в т.ч. лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-

тальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литератур-

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного 

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

160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль тек-

ста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

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

танному или прослушанному в устной и письменной форме. 

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

искусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позво-
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ляет 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 

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных ис-

точников, в т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, и ис-

пользовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

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 и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста - целостность, связность, информатив-

ность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; ос-

новные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художествен-

ном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать осо-

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

требления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к раз-

личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидно-

стям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функцио-

нальным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написа-

ния реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и соб-

ственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точ-

ки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правиль-

ности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и со-

юзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
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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 речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений 

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 сложносочинённых предло-

жениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточ-

ную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложе-

ния. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых от-

ношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъ-

яснительной 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 соответ-

ствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, осо-

бенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

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 

предложений. 
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Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи, применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 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 сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 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. 

 

1.2.4.2. Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ООО 

обеспечивают: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её ро-

ли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отли-

чий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений уст-

ного народного творчества и художественной литературы, умениями восприни-

мать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать ху-

дожественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учё-

том неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содер-

жания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанро-

вую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произ-

ведения и воплощённые в нём реалии, характеризовать авторский пафос, выяв-

лять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаи-

ческой речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процес-

се 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 
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(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, компози-

ция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система обра-

зов, 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, риториче-

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

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотвор-

ный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афо-

ризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках истори-

ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлеж-

ность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в т.ч. А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гого-

ля) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблема-

тики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные яв-

ления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приёмы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в т.ч. наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя по-

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дис-

куссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией ав-

тора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку про-

читанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, 
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применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник информа-

ции, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской 

и зарубежной литературы и современных авторов (в т.ч. с использованием мето-

дов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; сти-

хотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недо-

росль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; стихотво-

рения 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 «Мёртвые души», стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух гене-

ралов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по вы-

бору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельш-

тама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин», рассказ A.И. Солженицына «Матрёнин двор», рас-

сказ В.Г. Распутина «Уроки французского», по одному произведению (по выбо-

ру) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины 

XX-XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в т.ч. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айт-

матов, B.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

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

Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузне-

цов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) 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 раз-

вития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в т.ч. за счёт произведений современной литерату-

ры; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской дея-

тельности (с приобретением опыта публичного представления полученных ре-

зультатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в т.ч. информаци-

онно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источ-

ники в библиотечных фондах, в т.ч. из числа верифицированных электронных 
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ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной зада-

чи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности. 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

- понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства много-

национального народа Российской Федерации; 

- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять от-

личия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

- проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и худо-

жественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оце-

нивать прочитанное (с учётом 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 принад-

лежность, выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения, характеризовать героев - персона-

жей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей, 

определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяс-

нять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обу-

чающихся), выявлять основные особенности языка художественного произведе-

ния, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, опреде-

лять 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 произведе-

ния; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, граждан-

ский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспо-

зиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка) автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характе-

ристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, юмор, ирония, 

сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола, антитеза, алле-

гория, 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 приёмы, 

особенности языка; 
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- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, му-

зыка, театр, кино); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды переска-

зов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить соб-

ственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочи-

танному; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не ме-

нее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на про-

читанные произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редак-

тировать 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 публицистиче-

скую тему; 

- самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художе-

ственные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и со-

временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетиче-

ского анализа; 

-понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

-планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекоменда-

циям учителя и сверстников, в т.ч. за счёт произведений современной литерату-

ры для детей и подростков; 

-участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследователь-

ской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

-развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч. в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в т.ч. из числа верифицированных элек-

тронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

- понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять от-

личия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
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- проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

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

мать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных 

произведениях: 

- анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тема-

тику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реа-

лии; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной кон-

фликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравствен-

но-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произ-

ведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся), выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаиче-

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

терные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

- овладеть 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; ху-

дожественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рас-

сказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (по-

эма, 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 де-

таль, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравне-

ние, олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись (алли-

терация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, ана-

пест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

- рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направ-

лению); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художе-

ственного произведения; 
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- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

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

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразитель-

ное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графи-

ка); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся); 

- пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, исполь-

зуя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоя-

тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фа-

булу; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить соб-

ственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не ме-

нее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на про-

читанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-

ставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

- интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно про-

читанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

- понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы как способа познания мира и окружающей действительно-

сти, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

- самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литера-

турный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверен-

ных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет», в т.ч. за 

счёт произведений современной литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

- самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч. в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими спра-

вочными материалами, в т.ч. из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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- понимать духовно - нравственную и культурно-эстетическую ценность литера-

туры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

- понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, вы-

являть главные, отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

- владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произ-

ведений художественной литературы (от древнерусской до современной), анали-

зировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализиро-

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

вития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, от-

ражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов; 

- анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тема-

тику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реа-

лии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

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

ной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и 

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

имоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять своё пони-

мание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической про-

блематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся), вы-

являть 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; 

- овладеть 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; ху-

дожественный образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рас-

сказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэ-

ма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (ге-

роический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпи-

граф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (куль-

минация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт, си-

стема образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, пси-

хологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, 
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гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риториче-

ское восклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и про-

странство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, 

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

- рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рам-

ках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе при-

надлежность произведения к историческому времени, определённому литера-

турному направлению); 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в т.ч. А.С. 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

стоятельно прочитанного художественного произведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межте-

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

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

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразитель-

ное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графи-

ка); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся); 

- пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, исполь-

зуя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать во-

просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дис-

куссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией ав-

тора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку про-

читанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не ме-

нее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на про-

читанные произведения, представлять развёрнутый устный или письменный от-

вет на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходи-

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

се, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно вы-

бранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 
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- самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и само-

стоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, класси-

ческой русской и зарубежной литературы и современных авторов с использова-

нием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

- понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действи-

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

ства собственного развития; 

- самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литера-

турный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверен-

ных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. за 

счёт произведений современной литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

- уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и спра-

вочной литературой, информационно-справочными системами, в т.ч. в элек-

тронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими ука-

зателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», работать с электронными библиотеками и другими справочными мате-

риалами, в т.ч. из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

в федеральный перечень. 

1.2.4.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её со-

ставляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапред-

метной (учебно-познавательной). 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу 

обучения в 7 классе: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

щий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стан-

дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительны-

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

изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); создавать раз-

ные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. характеристика, по-

вествование (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); 
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- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

до 1,5 минут); 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения - до 350 

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

представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор-

мации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образ-

ца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания - до 90 слов); 

Владеть фонетическими навыками: 

- различать различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутен-

тичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать но-

вые слова согласно основным правилам чтения; 

Владеть орфографическими навыками: 

- правильно писать изученные слова;  

Владеть пунктуационными навыками:  

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце пред-

ложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Распознавать и понимать 

- в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосоче-

таний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетае-

мости; 

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

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-

щью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, 

-1у, -у, имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов 

in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагатель-

ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различ-

ных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

сложным дополнением (ComplexObject); условные предложения реального (Con-

ditional 0, Conditional I) характера; предложения с конструкцией tobegoingto + 

инфинитив и формы FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения 

будущего действия; конструкцию usedto + инфинитив глагола; глаголы в наибо-

лее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол 

might; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); ме-

стоимения other/another, both, all, one; количественные числительные для обозна-

чения больших чисел (до 1 000 000); 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

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

тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном насле-

дии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

Владеть компенсаторными умениями:  

- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч. контексту-

альную, при непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушан-

ного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интер-

нет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-

справочные системы в электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, яв-

ления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 
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8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу 

обучения в 8 классе: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

щий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стан-

дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительны-

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

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); создавать раз-

ные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. характеристика, по-

вествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

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

фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное со-

держание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами (объём - 9-10 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём - 9-10 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время зву-

чания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут), прогнозировать содержа-

ние звучащего текста по началу сообщения; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби-

ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (ин-

тересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов), читать не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, опреде-

лять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 110 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образ-

ца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём выска-

зывания - до 110 слов); 

Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-
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ствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

Владеть орфографическими навыками:  

- правильно писать изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками:  

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце пред-

ложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Распознавать и понимать: 

- в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосоче-

таний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках темати-

ческого содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетае-

мости; 

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

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-

щью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью пре-

фикса inter-; 

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

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 

формы глагола (towalk - awalk), глагол от имени существительного (apresent - to-

present), имя существительное от прилагательного (rich - therich); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многознач-

ные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокра-

щения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- понимать особенностей структуры простых и сложных предложений англий-

ского языка, различных коммуникативных типов предложений английского язы-

ка; 

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

сложным дополнением (ComplexObject); все типы вопросительных предложений 

в PastPerfectTense; повествовательные (утвердительные и отрицательные), во-

просительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; со-

гласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (fami-

ly, police), со сказуемым;  конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; конструкции, содержащие глаголы-связки to-

be/tolook/tofeel/toseem; конструкции be/getusedtodosomething; 

be/getuseddoingsomething; конструкцию both ... and ...;  конструкции с глаголами 

tostop, toremember, toforget (разница в значении tostopdoingsmth и 

tostoptodosmth); глаголы в видовременных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-

in-the-Past); модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 
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и прошедшего времени); наречия too - enough; отрицательные местоимения по (и 

его производные nobody, nothing, etc.), none; 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемо-

го языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческо-

го этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содер-

жания речи; 

- кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемо-

го языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся 

люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

Владеть компенсаторными умениями:  

- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч. контекстуальную, до-

гадку, при непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушан-

ного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального об-

щения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 

- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в про-

дуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интер-

нет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-

справочные системы в электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, яв-

ления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу 

обучения в 9 классе: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

- говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диа-

логов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зри-

тельными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, приня-

того в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого со-
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беседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч. 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) вер-

бальными опорами (объём - 10-12 фраз), излагать результаты выполненной про-

ектной работы (объём - 10-12 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время зву-

чания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут); 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби-

ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (ин-

тересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

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

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образ-

ца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания 

- до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной про-

ектной работы (объём - 100-120 слов); 

Владеть фонетическими навыками:  

- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно чи-

тать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Владеть орфографическими навыками:  

- правильно писать изученные слова; 

Владеть пунктуационными навыками:  

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце пред-

ложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Распознавать и понимать: 



 

114 
 

- в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосоче-

таний, 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 сочета-

емости; 

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

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов 

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

имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой существи-

тельного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное 

путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

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

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различ-

ных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

сложным дополнением (ComplexObject) (Iwanttohavemyhaircut.); предложения с 

Iwish; условные предложения нереального характера (Conditional II); конструк-

цию для выражения предпочтения Iprefer .../I’dprefer .. ./I’drather...; предложения 

с конструкцией either ... or, neither ... nor; формы страдательного залога 

PresentPerfectPassive; порядок следования имён прилагательных (nicelong-

blondhair); 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

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

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

- иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном насле-

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

страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в си-

туациях повседневного общения; 

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 - языковую догадку, в т.ч. контекстуаль-

ную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 



 

115 
 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации; 

- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в про-

дуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интер-

нет; 

Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-

справочные системы в электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, яв-

ления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 

 

1.2.4.4. ИСТОРИЯ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ООО 

обеспечивают: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотно-

сить события истории разных стран и народов с историческими периодами, со-

бытиями региональной и мировой истории, события истории родного края и ис-

тории России, определять современников исторических событий, явлений, про-

цессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учеб-

ных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исто-

рических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России 

и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических яв-

лений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаи-

мосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февраль-

ская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение со-

бытий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные ис-

торические эпохи; 
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8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в т.ч. используя источники разных 

типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, ве-

щественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в т.ч. по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических 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, процес-

сы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с 

информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диа-

грамм; 

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, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уваже-

ния к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по исто-

рии в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, соци-

альной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных наро-

дов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в 

мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 



 

117 
 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобрази-

тельными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять ин-

формационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явле-

ний, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном об-

щении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе цен-

ностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов обеспечено, в т.ч. введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего си-

стематическое изучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах, в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 

(Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 

гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Рос-

сией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в 

них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие 

и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных уча-

щимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих ос-

новных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и все-

общей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обсто-

ятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группиро-

вать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 

на электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на ле-

генду, находить и показывать на исторической карте территории государств, 

маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных собы-

тий и другие. 
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4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источни-

ков): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источ-

никах (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 

информационной (художественной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историче-

ских событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи, составлять описание исторических объ-

ектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источни-

ка, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 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 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргумен-

ты лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументи-

ровать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному 

или самостоятельно составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические зна-

ния 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, спо-

собствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ори-

ентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

школьников при изучении истории (в т.ч. - разработки системы познава-

тельных задач), при измерении и оценке достигнутых учащимися результа-

тов. 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде 

общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно спо-

собствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию 

единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные ни-

же результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебни-

ками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и други-

ми. 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хроно-

логические рамки; 
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- локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей исто-

рии 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 важней-

ших 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 отече-

ственной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

- устанавливать на основе карты связи между географическим положением стра-

ны и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

- различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

- характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

- проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

- сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных ис-

точников. 

Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI-

XVII вв., их участниках; 

- составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 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 политическо-

го развития России и других стран в XVI-XVII вв., европейской реформации, но-

вых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI-XVII вв. в 

европейских странах; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечествен-

ной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических собы-

тий, ситуаций; 
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- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения 

о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

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 всеоб-

щей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на 

чем основываются отдельные мнения; 

- выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Ново-

го времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

- объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI-XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII 

вв. (в т.ч. на региональном материале). 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принад-

лежности к историческим процессам и другим), составлять систематические 

таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значи-

тельных социально - экономических и политических событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

- различать источники официального и личного происхождения, публицистиче-

ские произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

- объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информацион-

ную ценность; 
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- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, ви-

зуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках; 

- составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и допол-

нительных материалов; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и дру-

гих 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 политическо-

го развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII 

в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвеще-

ния, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечествен-

ной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических собы-

тий, ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий собы-

тий, представленное в нескольких текстах); 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических си-

туаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

- различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в т.ч. для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

- раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

т.ч. на региональном материале). 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (перио-

ды) в развитии ключевых событий и процессов; 

- выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечествен-

ной и всеобщей 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, обстоятельства, участников, результаты важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

- группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологиче-

ским основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значи-

тельных социально-экономических и политических событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие раз-

личных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

- представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности 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, 

общественному течению и другим; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отече-

ственной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визу-

альных и вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

- представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и все-

общей истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

- составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и дру-

гих 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: 
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- раскрывать существенные черты экономического, социального и политическо-

го развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модерниза-

ции в мире и России, масштабных социальных движений и революций в рас-

сматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечествен-

ной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и след-

ствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять 

свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты истори-

ческих ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объясня-

лось 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, формулиро-

вать и аргументировать свое мнение; 

- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отноше-

ние к ним. 

Применение исторических знаний: 

- распознавать в окружающей среде, в т.ч. в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - нача-

ла XX в. (в т.ч. на региональном материале); 

- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, дру-

гих стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

      1.2.4.5. Обществознание 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

ООО обеспечивают: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базо-

вого социального института, характерных чертах общества; содержании и значе-

нии социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая пра-

вовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в т.ч. нормы гражданского, трудового и семей-
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ного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в эко-

номической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и по-

литической сферах жизни общества; основах конституционного строя и органи-

зации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе граж-

данина Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего), системе образова-

ния в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасно-

сти личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, со-

зидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гума-

низм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины), государство 

как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельности лю-

дей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных 

сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых раз-

личными видами социальных норм, в т.ч. связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанавливать суще-

ственный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, от-

носящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные призна-

ки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) деятель-

ность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах обще-

ственной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явле-

ний, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основ-

ных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и обще-

ства, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письмен-

ного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, 

в т.ч. для аргументированного объяснения роли информации и информационных 

технологий в современном мире, социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкого-

лизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового пове-

дения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения соци-
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альных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практиче-

ские задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах об-

щественной жизни, в т.ч. процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в т.ч. 

извлечений из КонституцииРоссийской Федерации и других нормативных пра-

вовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предло-

женные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (тексто-

вой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптиро-

ванных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасно-

сти при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и пра-

вовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, исполь-

зуя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргумен-

тами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финан-

сами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознание не-

приемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов инди-

видуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в т.ч. потребителя фи-

нансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для ана-

лиза потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового пла-

на, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональ-

ной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей деятель-

ности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в т.ч. электрон-

ной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-
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нове национальных ценностей современного российского общества (гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

- осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значе-

нии социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

- приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

- классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

- устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущ-

ности социальных норм; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к социаль-

ным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в об-

ществе; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социаль-

ных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касаю-

щихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

- извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций в 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регули-

ровании поведения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответ-

ствия нормам морали; 

- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гума-

нистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 
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- осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как соци-

альном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего), право-

нарушениях и их опасности для личности и общества; 

- характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституци-

онные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в 

Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоот-

ношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридиче-

ской ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

- классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) проступок и пре-

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между особен-

ностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответствен-

ностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведе-

ние и противодействие коррупции, различий между правомерным и противо-

правным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего соци-

альных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной орга-

низации); 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли право-

вых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие право-

вых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализи-

ровать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением ти-

пичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-

рать информацию из фрагментов КонституцииРоссийской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адапти-
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рованных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций средств массо-

вой информации с соблюдением правил информационной безопасности при ра-

боте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании пове-

дения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою 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 обя-

занностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потреби-

теля, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять ре-

зультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проект-

ную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе наци-

ональных 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 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отрас-

лях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолет-

него и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовершенно-

летних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинар-

ной, административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспе-

чении безопасности личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма и 

экстремизма; 

- характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе россий-

ского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, 

сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 
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- приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права, в т.ч. связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

- классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в т.ч. 

устанавливать существенный признак классификации); 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) сферы регулирова-

ния различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и рабо-

тодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценно-

стей и личных неимущественных отношений в семье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, 

значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасно-

сти и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экс-

тремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

- определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников тру-

довых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонару-

шениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости наруше-

ния правовых норм; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимо-

действия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-

рать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский 

кодексРоссийской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федера-

ции,Трудовой кодексРоссийской Федерации,Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федера-

ции), из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотноше-

ниях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соот-

ветствующие факты из разных адаптированных источников (в т.ч. учебных ма-

териалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопас-

ности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информа-

цию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-
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крепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонаруше-

ния, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейно-

го, административного и уголовного права в практической деятельности (выпол-

нять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседнев-

ной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей дея-

тельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регла-

ментом; 

- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

- осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного ре-

гулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономи-

ке, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

- характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных эко-

номических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финан-

совом рынке; функции денег; 

- приводить примеры способов повышения эффективности производства; дея-

тельности и проявления основных функций различных финансовых посредни-

ков, использования способов повышения эффективности производства; 

- классифицировать (в т.ч. устанавливать существенный признак классифика-

ции) механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать раз-

личные способы хозяйствования; 

- устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недо-

стижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной поли-

тики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 
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предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости пра-

вомерного налогового поведения; 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опо-

рой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

- решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограни-

ченных ресурсов, с использованием различных способов повышения эффектив-

ности производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодей-

ствия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

- овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в т.ч. о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мо-

шенничества; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие зна-

ния, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производите-

лей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; прак-

тики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повыше-

ния эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовест-

ных практик); 

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамот-

ности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потреб-

ления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления лично-

го финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты 

прав потребителя (в т.ч. финансовых услуг), осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в про-

фессиональной сфере; 

- приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 
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- осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни обще-

ства, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о ре-

лигии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества; 

- характеризовать духовно-нравственные ценности (в т.ч. нормы морали и нрав-

ственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную без-

опасность; 

- приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и об-

разования; влияния образования на социализацию личности; правил информаци-

онной 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 форми-

рования личности, взаимовлияние науки и образования; 

- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образова-

ния; 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опо-

рой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопас-

ного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообра-

зия духовной 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 учёных, 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 социаль-

ную информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

- использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

- приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении осо-

бенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 
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- осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутрен-

ней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о консти-

туционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граж-

дан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

- характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе 

его функций; правовое государство; 

- приводить примеры государств с различными формами правления, государ-

ственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; поли-

тических партий и иных общественных объединений граждан; законного уча-

стия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

- классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократиче-

ские политические режимы, унитарное и федеративное территориально-

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обще-

ством и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, полити-

ческой власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о ро-

ли информации и информационных технологий в современном мире для аргу-

ментированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

- определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполне-

ние социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника обще-

ственно-политического движения; 

- овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Федера-

ции, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов общество-

ведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобра-

зовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

- искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ с 
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соблюдением правил информационной безопасности при работе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

- оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистиче-

ским и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности (вклю-

чая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном пред-

ставлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, иссле-

довательские проекты. 

Гражданин и государство: 

- осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организа-

ции государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших ор-

ганов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

- характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Феде-

рации, Правительства Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, в т.ч. от террориз-

ма и экстремизма; 

- классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

- сравнивать с опорой на КонституциюРоссийской Федерации полномочия цен-

тральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 
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- систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших ор-

ганов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внеш-

ней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и меж-

дународным терроризмом; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-

рать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и граж-

данина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном само-

управлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федера-

ции, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источ-

ников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: вы-

являть соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил ин-

формационной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию 

о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о по-

литике, 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 прак-

тической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуаль-

ные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельно-

сти (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соот-

ветствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том; 

- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе наци-

ональных 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 базового социального института; об этносе и нациях, этни-
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ческом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняю-

щемся поведении и здоровом образе жизни; 

- характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Рос-

сийского государства; 

- приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, соци-

альной политики Российского государства; 

- классифицировать социальные общности и группы; 

- сравнивать виды социальной мобильности; 

- устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

- использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргу-

ментированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным эт-

носам; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные соци-

альные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося пове-

дения и его видов; 

- осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных тек-

стов план (в т.ч. отражающий изученный материал о социализации личности); 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

- анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую со-

циальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по-

следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социаль-

ных 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 выстраива-

ния собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

- осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания меж-

ду 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; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
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- приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; уча-

стия молодёжи 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 позна-

вательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и пись-

менное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни че-

ловека; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современ-

ным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации 

в виртуальном пространстве; 

- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистиче-

ских и других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерыв-

ного образования; выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графи-

ческой, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её послед-

ствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

1.2.4.6. География 

 

7 КЛАСС 

К концу 7 класса обучающийся научится: 

- описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) гео-

графической оболочки; 

- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, рит-

мичность и целостность; 

- определять природные зоны по их существенным признакам на основе инте-

грации и интерпретации информации об особенностях их природы; 

- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности челове-

ка; 

- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внут-

ренних вод и органического мира; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информа-

ции; 
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- называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движени-

ем литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показа-

телям; 

- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- описывать климат территории по климатограмме; 

- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенно-

сти территории; 

- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источни-

ков географической информации; 

- различать океанические течения; 

- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической ин-

формации; 

- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анали-

за различных источников географической информации; 

- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли че-

ловеком 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) прак-

тико-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 куль-

туры, особенности 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; 
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- выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства от-

дельных территорий; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географи-

ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного со-

трудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

- характеризовать основные этапы истории формирования и изучения террито-

рии России; 

- находить в различных источниках информации факты, позволяющие опреде-

лить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

- характеризовать географическое положение России с использованием инфор-

мации из различных источников; 

- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегио-

ны России; 

- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показы-

вать их на географической карте; 

- оценивать влияние географического положения регионов России на особенно-

сти природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о государственной территории и исключительной эконо-

мической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональ-

ном времени для решения практико-ориентированных задач; 

- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

- проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природо-

пользования; 

- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию; 
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- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распро-

странения гидрологических, геологических и метеорологических опасных при-

родных явлений на территории страны; 

- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

- объяснять распространение по территории страны областей современного го-

рообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бар-

хан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориенти-

рованных задач; 

- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать 

понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения осо-

бенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

- проводить классификацию типов климата и почв России; 

- распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы ре-

льефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озё-

ра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения много-

летней мерзлоты; 

- приводить примеры мер безопасности, в т.ч. для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

- выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

на территории страны; 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с миро-

выми показателями и показателями других стран; 
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- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по задан-

ным основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для реше-

ния практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структу-

ра населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практикоориентиро-

ванных задач; 

- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

К концу 9 класса обучающийся научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географи-

ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрасле-

вую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для ре-

шения практико-ориентированных задач; 

- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для реше-

ния той или иной задачи; 

- применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяй-

ства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 

факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой ком-

плекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестои-

мость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «ин-

фраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной ком-

плекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географиче-

ского положения России на особенности отраслевой и территориальной структу-
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ры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зо-

ну Севера России; 

- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников; 

- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из раз-

личных источников географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; усло-

вия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновля-

емых источников энергии (ВИЭ); 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, фак-

торы и условия размещения 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 её регионов; 

- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей про-

мышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размеще-

ния отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для раз-

мещения предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от-

дельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспек-

ты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохо-

зяйства, предприятия и национальной экономики; 

- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий круп-

ных регионов страны; 
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- сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли 

России в мире; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

1.2.4.7.  Алгебра 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА» 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обуче-

ния в 7 классе. 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные 

и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятич-

ную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в беско-

нечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений число-

вых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателя-

ми. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты ре-

шения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в про-

цессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подоб-

ных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокра-

щённого умножения. 
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Применять преобразования многочленов для решения различных задач из мате-

матики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразова-

ния выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число кор-

нем уравнения. 

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 пере-

менными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в т.ч. графи-

чески. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи получен-

ный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным коор-

динатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгеб-

раическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 

графики линейных функций. Строить график функции у = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать 

и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимо-

стей. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обуче-

ния в 8 классе. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точка-

ми на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 
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Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из матема-

тики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящие-

ся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линей-

ные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллю-

страцию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-

ческие обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида y = k/х, y = x2, y = x3, y =√x,  

y = |х|, описывать свойства числовой функции по её графику. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обуче-

ния в 9 классе. 

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 значе-

ния числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, про-

стейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
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Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение не-

равенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов.  

Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y = ax2 + bx + c, y = x3, y =√x,  

y = |х| в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадра-

тичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных спосо-

бах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в т.ч. задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

1.2.4.8. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обуче-

ния в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное рас-

положение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление 

длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по по-

рядку 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. 
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Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний 

от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в гео-

метрических задачах с использованием суммы углов треугольников и много-

угольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружно-

сти, пользоваться 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 пе-

ресекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпен-

дикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их прак-

тический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обуче-

ния в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свой-

ства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и тео-

ремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических 

задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 

проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади много-

угольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полу-

ченные умения в практических задачах. 
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Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с примене-

нием подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обуче-

ния в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью раз-

личные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных тре-

угольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетаблич-

ных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тожде-

ством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элемен-

тов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении гео-

метрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подоб-

ных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вы-

числять длицы и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия 

в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружа-

ющем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрез-

ков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять ска-

лярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении гео-

метрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины ду-

ги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его ча-

стей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с примене-

нием подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, каль-

кулятором). 

1.2.4.9. Информатика 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
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- пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный про-

цесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача информа-

ции»; 

- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстриро-

вать понимание основных принципов кодирования информации различной при-

роды (текстовой, графической, аудио); 

- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, опериро-

вать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи дан-

ных; 

- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

- приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компью-

теров и программного обеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках персонального ком-

пьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговре-

менная память, устройства ввода-вывода); 

- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помо-

щью; 

- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, пере-

именовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антиви-

русную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллю-

стрированных документов, мультимедийных презентаций; 

- искать информацию в Интернете (в т.ч. по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для лич-

ности и общества распространения вредоносной информации, в т.ч. экстремист-

ского и террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать требо-

вания безопасной эксплуатации технических средств информационных и комму-

никационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

- базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

- применять методы профилактики негативного влияния средств информацион-

ных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
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- пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными си-

стемами счисления; 

- записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические опера-

ции над ними; 

- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логиче-

ское выражение»; 

- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции 

и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны зна-

чения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

- раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информати-

ке; 

- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в т.ч. в виде блок-

схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с ис-

пользованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как 

«Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логиче-

ских, символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; 

- использовать при разработке программ логические значения, операции и выра-

жения с ними; 

- анализировать предложенные алгоритмы, в т.ч. определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Py-

thon, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в т.ч. реализующие проверку делимости одного целого числа на дру-

гое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

- разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьюте-

ре несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогатель-

ных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник; 

- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обра-

ботки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (по-

иск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

С#, Школьный Алгоритмический Язык); 
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- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды мо-

делей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям модели-

рования; 

- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархиче-

ской структуры, находить кратчайший путь в графе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

- использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в т.ч. с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 

- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с ис-

пользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск мак-

симального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

- использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

- использовать современные интернет-сервисы (в т.ч. коммуникационные серви-

сы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 

редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

- приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и по-

вседневной деятельности; 

- использовать различные средства защиты от вредоносного программного обес-

печения, защищать персональную информацию от несанкционированного до-

ступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом ос-

новных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в де-

структивные и криминальные формы сетевой активности (в т.ч. кибербуллинг, 

фишинг). 

1.2.4.10. Физика 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 

7 классе: 

- использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, экспе-

римент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агре-

гатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое дви-

жение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодей-

ствующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающие-

ся сосуды; 

- различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномер-

ное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равнове-



 

152 
 

сие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превраще-

ния механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

в т.ч. физические явления в природе: примеры движения с различными скоро-

стями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, 

влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в те-

ле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять су-

щественные свойства (признаки) физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-

ские величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, сред-

няя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия меха-

низмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы фи-

зических величин, находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физиче-

ских величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя пра-

вила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с использова-

нием 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или зако-

номерности; 

- решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы, связы-

вающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить рас-

чёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов, в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), 

различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе 

опыта, проводить выводы по его результатам; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из пред-

ложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 
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- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося 

тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади сопри-

косновения 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 погружено тело, условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного 

исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложен-

ному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических вели-

чин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталки-

вающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент по-

лезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять 

значение искомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудо-

ванием; 

- иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвиж-

ный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в т.ч.: подшипники, устройство водо-

провода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, арео-

метр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физи-

ческие законы и закономерности; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

- осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с за-

данным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литерату-

ру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

-создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2-3 

источников информации, в т.ч. публично проводить краткие сообщения о ре-

зультатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 
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изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление пре-

зентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением пла-

на действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 

8 классе: 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное по-

ле; 

- различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавле-

ние, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 

конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описа-

нию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное фи-

зическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

в т.ч. физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоё-

мов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явле-

ния в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, 

дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свой-

ства (признаки) физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-

ские величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопро-

тивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимо-

стей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя ос-

новные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, прин-
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цип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при 

этом уметь формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

- решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связы-

вающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать за-

коны и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, темпе-

ратуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета из-

лучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температу-

ры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник 

с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 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 фи-

зических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсо-

лютной погрешности; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя пред-

ложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудо-

ванием; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в т.ч.: система отопления домов, гиг-
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рометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного 

тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физи-

ческие закономерности; 

- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на ос-

нове имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выде-

лять информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литерату-

ру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая ин-

формацию из нескольких источников, в т.ч. публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использо-

вать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов рас-

пределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, сле-

дить за выполнением плана действий и корректировать его, оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодей-

ствие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 

9 классе: 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, отно-

сительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), тре-

ние, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, 

абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические 

колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры 

испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 
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- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колеба-

тельное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и пре-

ломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их ха-

рактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(в т.ч. физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Сол-

нечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, опти-

ческие явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетово-

го и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические 

лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных 

излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-

ские величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движе-

нии, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упруго-

сти, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, им-

пульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, под-

нятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кине-

тическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель прелом-

ления среды), при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и запи-

сывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2-3 логических шагов с использованием 2-3 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), исполь-

зуя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избы-

точные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, прово-
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дить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической ве-

личины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины 

и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распростране-

ние света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблю-

дение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его ре-

зультаты, 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 движе-

нии без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от 

длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла прелом-

ления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических вели-

чин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятни-

ков, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать из-

мерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, сле-

дуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты 'с учётом заданной погрешности измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудо-

ванием; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в т.ч.: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптиче-

ские световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

- использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
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практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя по-

исковый запрос, находить пути определения достоверности полученной инфор-

мации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литерату-

ру, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспек-

тирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

1.2.4.11. Биология 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения 

в 7 классе: 

- характеризовать принципы классификации растений, основные систематиче-

ские группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосе-

менные, покрытосеменные или цветковые); 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в т.ч. К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника, экология расте-

ний, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, 

род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, 

высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, во-

доросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контек-

сте; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части расте-

ний по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы 

по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств дву-

дольных и однодольных растений; 

- определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
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- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, ми-

кологии и микробиологии, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными (фикси-

рованными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-

пользованием 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, проводить выводы на основе сравнения; 

- описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного 

мира на Земле; 

- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение эко-

логических факторов для растений; 

- характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изме-

нения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природ-

ных зон Земли; 

- приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, по-

нимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

- раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сооб-

ществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знани-

ями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бакте-

риями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологиче-

ские опыты и эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и 

во внеурочной деятельности; 

- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из несколькихисточников (2-3), преобразо-

вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения 

в 8 классе: 

- характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с дру-

гими науками и техникой; 

- характеризовать принципы классификации животных, вид как основную си-

стематическую категорию, основные систематические группы животных (про-

стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоно-

гие, моллюски, хордовые); 
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- приводить примеры вклада российских (в т.ч. А. О. Ковалевский, К.И. Скря-

бин) и зарубежных (в т.ч. А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие 

наук о животных; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: зоология, экология жи-

вотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, 

род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов 

животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообра-

щение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражи-

мость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообще-

ство) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного орга-

низма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать стро-

ение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых система-

тических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, ре-

гуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

- различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдель-

ные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таб-

лицам, простейших - по изображениям; 

- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

- классифицировать животных на основании особенностей строения; описывать 

усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

- выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение эко-

логических факторов для животных; 

- выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

- характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

- раскрывать роль животных в природных сообществах; 

- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его по-

вседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
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- иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знани-

ями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гумани-

тарного циклов, различными видами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описы-

вать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологиче-

ские опыты и эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и 

во внеурочной деятельности; 

- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (3-4) источников, преобразо-

вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения 

в 9 классе: 

- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, ме-

дицину, гигиену, экологию человека, психологию) 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 экологиче-

ским факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство челове-

ческих рас; 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в т.ч. У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхожде-

нии, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология чело-

века, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, 

обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, 

поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя сре-

да, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих призна-

ков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, систе-

мы органов, организм; 

- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов че-

ловека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на 

основе сравнения; 

- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
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- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуля-

ция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, си-

стем органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедея-

тельностью и средой обитания человека; 

- применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности орга-

низма человека; 

- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследствен-

ные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной 

деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпера-

ментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направлен-

ных на достижение полезных приспособительных результатов; 

- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекцион-

ные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупре-

ждении заболеваний человека; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- решать качественные и количественные задачи, используя основные показате-

ли здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация 

труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состоя-

ние; 

- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового обра-

за жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчи-

вости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

- владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 

мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со зна-

ниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных ви-

дов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры; 

- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм че-

ловека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и 

во внеурочной деятельности; 
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- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (4-5) источников; преобразо-

вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

1.2.4.12. Химия 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обуча-

ющимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и но-

вых ситуациях. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднород-

ная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество ве-

щества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соедине-

нии, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции со-

единения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эн-

дотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и непо-

лярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая 

доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

- использовать химическую символику для составления формул веществ и урав-

нений химических реакций; 

- определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к опре-

делённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная 

и ионная) в неорганических соединениях; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их по-

ложения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоян-

ства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и ха-

рактеризовать табличную форму Периодической системы химических элемен-

тов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа 

(Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые име-

ются в таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (со-
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став и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химиче-

ские реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту); 

- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответ-

ствующих химических реакций; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массо-

вую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю веще-

ства в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей - для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение, моделирова-

ние, эксперимент (реальный и мысленный); 

- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным обору-

дованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструк-

циями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и соби-

ранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов 

с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и прово-

дить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с 

помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валент-

ность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, хими-

ческая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, элек-

тролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного об-

мена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисле-

ние и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалент-

ная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, 

сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

ПДК вещества; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

- использовать химическую символику для составления формул веществ и урав-

нений химических реакций; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов в соедине-

ниях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу со-
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единений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металличе-

ская) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, харак-

тер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической 

решётки конкретного вещества; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать 

его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соот-

носить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химиче-

ские реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

- характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и со-

лей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения ре-

акций, подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

- раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массо-

вую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю веще-

ства в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

- соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным обору-

дованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструк-

циями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и соби-

ранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, сили-

кат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных свя-

зей - для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные 

методы познания - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реаль-

ный и мысленный). 
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1.2.4.13. Изобразительное искусство 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искус-

ству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то 

есть искусства 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, установ-

ки и поведение человека; 

- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятель-

ность человека и представления о самом себе; 

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитек-

туре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

- объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

- объяснять основные средства - требования к композиции; уметь перечислять и 

объяснять основные типы формальной композиции; составлять различные фор-

мальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

- выделять при творческом построении композиции листа композиционную до-

минанту; 

- 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; 

- объяснять выражение «цветовой образ»; 

- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объ-

единённые одним стилем; 

- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, раз-

личать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графи-

ческой композиции; 

- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический 

опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

- иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной от-

крытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
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- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и жур-

нального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета ар-

хитектурного пространства в реальной жизни; 

- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объё-

мов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организа-

цию жизнедеятельности людей; 

- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций 

и изменении облика архитектурных сооружений; 

- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изме-

нения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер орга-

низации и жизнедеятельности людей; 

- иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре но-

вейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рас-

суждать о социокультурных противоречиях в организации современной город-

ской среды и поисках путей их преодоления; 

- знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора историче-

ской памяти и понимания своей идентичности; 

- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

- знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование при-

роды и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и ха-

рактер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна; 

- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для кон-

кретных задач жизнедеятельности человека; 

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные пози-

ции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 
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- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризо-

вать понятие моды в одежде; 

- объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его цен-

ностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

- иметь представление о конструкции костюма и применении законов компози-

ции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функция-

ми одежды прошлых эпох; 

- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн со-

временной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

- жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового маки-

яжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа и сти-

листики причёски в повседневном быту. 

1.2.4.14. Музыка 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искус-

ством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуаль-

ный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искус-

ства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобыт-

ное цивилизационное явление; 

- знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытыва-

ют гордость за них; 

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего наро-

да, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего об-

щественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, эконо-

мического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

- отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характе-

ризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 



 

170 
 

- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения компо-

зиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкаль-

ному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, 

Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и де-

ятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть ав-

тора, произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использован-

ные композитором, способы развития и форму строения музыкального произве-

дения; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских ком-

позиторов; 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- клас-

сиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающий-

ся научится: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфо-

нические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 

- выразительно исполнять произведения (в т.ч. фрагменты) вокальных, инстру-

ментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научит-

ся: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевро-

пейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, 

в т.ч. к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров). 
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К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучаю-

щийся научится: 

- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

- называть автора, произведение, исполнительский состав; 

- определять принадлежность музыкального произведения к одному из художе-

ственных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использован-

ные композитором, способы развития и форму строения музыкального произве-

дения; 

- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

- различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской ду-

ховной музыки; 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 

- определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музы-

ки; 

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкаль-

ных инструментов, входящих в их состав; 

- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельно-

сти. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по моти-

вам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или 

подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объяс-

няя логику выбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонаци-

онных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

1.2.5.15. Технология 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

- организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; со-

блюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

- грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

Предметные результаты 
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освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 7 классе: 

- приводить примеры развития технологий; 

- приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

- называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

- называть производства и производственные процессы; 

- называть современные и перспективные технологии; 

- оценивать области применения технологий, понимать их возможности и огра-

ничения; 

- оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

- выявлять экологические проблемы; 

- называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

- характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе:  

- характеризовать общие принципы управления; 

- анализировать возможности и сферу применения современных технологий;  

- характеризовать технологии получения, преобразования и использования энер-

гии; 

- называть и характеризовать биотехнологии, их применение;  

- характеризовать направления развития и особенности перспективных техноло-

гий; 

- предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; определять 

проблему, анализировать потребности в продукте;  

- овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения 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: 

- перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 

- овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных 

в информацию и информации в знание; 

- характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

- создавать модели экономической деятельности; разрабатывать бизнес-проект; 

- оценивать эффективность предпринимательской деятельности; характеризовать 

закономерности технологического развития цивилизации; планировать своё 

профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты 

освоения содержания модуля  

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

К концу обучения в 7 классе: 
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- исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  

- выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления вы-

бранного изделия по данной технологии; 

- применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого из-

делия, находить и устранять допущенные дефекты;  

- выполнять художественное оформление изделий; 

- называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

- осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

- оценивать пределы применимости данной технологии, в т.ч. с экономических и 

экологических позиций; 

- знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов;  

- определять качество рыбы; 

- знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять 

качество; 

- называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, характеризо-

вать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;  

- называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты 

освоения содержания модуля «Робототехника» 

 

К концу обучения в 7 классе: 

- называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;  

- использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависи-

мости от задач проекта; 

- осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

- называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

- реализовывать полный цикл создания робота; 

- конструировать и моделировать робототехнические системы; 

- приводить примеры применения роботов из различных областей материального 

мира; 

- характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сфе-

ры их применения; 

- характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления 

их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 
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- характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные 

линии; 

- анализировать перспективы развития робототехники; 

- характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребован-

ность на рынке труда; 

- характеризовать принципы работы системы интернет вещей;  

- сферы применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

- реализовывать полный цикл создания робота; 

- конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- использовать визуальный язык для программирования простых робототехниче-

ских систем; 

- составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

- самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 

Предметные результаты  

освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 7 классе:  

- называть виды конструкторской документации; называть и характеризовать 

виды графических моделей;  

- выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

- 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 расчёты по чертежам. 

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 чертёжных инструментов 

и приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; созда-

вать и редактировать сложные ЗD-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

- выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов 

и приспособлений и (или) в САПР; создавать 3D-модели в САПР; 

- оформлять конструкторскую документацию, в т.ч. с использованием САПР; 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты  

освоения содержания модуля  

«ЗD-моделирование, прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 7 классе: 
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- называть виды, свойства и назначение моделей; 

- называть виды макетов и их назначение; 

- создавать макеты различных видов, в т.ч. с использованием программного 

обеспечения; 

- выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку деталей 

макета; разрабатывать графическую документацию; 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями маке-

тирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

- разрабатывать оригинальные конструкции с использованием ЗD-моделей, про-

водить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результа-

тов испытания; 

- создавать ЗD -модели, используя программное обеспечение; 

- устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования;  

- проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;  

- изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(ЗD-принтер, лазерный гравёр и другие); 

- модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  

- презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

- использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для созда-

ния моделей сложных объектов; 

- изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(ЗD -принтер, лазерный гравёр и другие); 

- называть и выполнять этапы аддитивного производства;  

- модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  

- называть области применения ЗD -моделирования; 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями ЗD-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 

1.2.4.16. Физическая культура 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

- проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной 

России; 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры 

из собственной жизни; 

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться пра-

вилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физиче-

ским упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 
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- составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подго-

товкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оцени-

вать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатиче-

ской пробы» (по образцу); 

- выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатиче-

ские пирамиды в парах и тройках (девушки); 

- составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, раз-

ведением рук и ног (девушки); 

- выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

- выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местно-

сти; 

- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической под-

готовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: бас-

кетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использо-

вание разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, ис-

пользование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти). 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Рос-

сийской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организа-

ции; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследствен-

ными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуаль-

ной формы осанки и избыточной массы тела; 

- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое со-

держание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 
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- выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоат-

летических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической под-

готовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: бас-

кетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использова-

ние разученных технических и тактических действий в условиях игровой дея-

тельности); 

- волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование ра-

зученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельно-

сти); 

- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внут-

ренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в напа-

дении и защите, использование разученных технических и тактических действий 

в условиях игровой деятельности). 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его 

форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вред-

ных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную дея-

тельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового обра-

за жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопас-

ности при передвижении и организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

- использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных за-

нятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к 

процедурам массажа; 

- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовкой; 
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- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных за-

нятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока 

вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

- составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением эле-

ментов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (де-

вушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе само-

стоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных тре-

бований комплекса ГТО; 

- выполнять повороты кувырком, маятником; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, во-

лейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической под-

готовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание значения самбо как средства повышения функциональных возмож-

ностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли самбо 

в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, укрепление 

международных связей, достижений выдающихся отечественных самбистов, их 

вклад в развитие самбо; 

- знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в СССР, 

имеющим богатое наследие и традиции, имеющим важное прикладное значение 

для человека; 

- умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, пляжное, де-

мо) и основные термины самбо (подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг, 

удержание, узел, болевой, приём, стойка, техника, дистанция, захват); 

- освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных способов 

самозащиты и самостраховки; 

- умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе заня-

тий самбо, применять средства восстановления организма после физической 

нагрузки; 

- знание и выполнение тестовых упражнений по физической и технической под-

готовленности. 

1.2.4.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся ос-

нов культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 
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построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и 

опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем без-

опасности 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, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями без-

опасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ обеспечивают: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для лич-

ности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростране-

нию наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отноше-

ния к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспече-

ния национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального (в т.ч. террористическо-

го) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространён-

ных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во вре-

мя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, об-

щественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кро-

вотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собствен-

ной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и соци-

альных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

ОБЖ. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», сгруппированы по учебным модулям. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в т.ч. террористического ха-

рактера); 

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предви-

деть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

- классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, фи-

зические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явле-

ния), в т.ч. техногенного происхождения; 

- раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

- знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной без-

опасности; 

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить воз-

никновение опасных ситуаций в быту; 

- распознавать ситуации криминального характера; 

- знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сооб-

щения; 

- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснаб-

жение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

- безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
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- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в т.ч. 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, же-

лезнодорожный, водный, воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пас-

сажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

т.ч. криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происше-

ствия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, вод-

ном), в т.ч. вызванного террористическим актом; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, 

в т.ч. техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенниче-

ство, хулиганство, ксенофобия); 

- соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания лю-

дей (в толпе); 

- знать правила информирования экстренных служб; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

- эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в обще-

ственных местах; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в т.ч. 

при захвате и освобождении заложников; 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного ха-

рактера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение эколо-

гии для устойчивого развития общества; 

- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

- объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геоло-

гического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидроло-

гического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), при-

родных пожаров (лесные, торфяные, степные); 



 

182 
 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учи-

тывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

- знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать понятия 

заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

- негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биоло-

го-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера; 

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; ха-

рактеризовать опасные проявления конфликтов (в т.ч. насилие, буллинг (травля); 

- приводить примеры манипуляций (в т.ч. в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и фор-

мируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направлен-

ности) и способов противостоять манипуляциям; 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в т.ч. с подозри-

тельными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в т.ч. в семье, классе, коллективе круж-

ка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практи-

ке современных молодёжных увлечений; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 
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- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Ин-

тернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в т.ч. вовлечения в экстре-

мистские, террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 

- владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изде-

лий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и другие); 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать 

и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социаль-

ных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; сфор-

мировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятель-

ности; 

- объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в т.ч. 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспе-

чении безопасности жизни и здоровья населения». 

В результате изучения модуля обучающийся научится: 

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводи-

мые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различ-

ных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обя-

занностей; 

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опас-

ных ситуаций. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа про-

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС основного общего образования, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы строится на систем-

но-деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 
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- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредмет-

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированностьличностных УУД, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных лич-

ностных образовательных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор-

ганизации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классными руководителями преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

установленной форме.  
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Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых иссле-

дований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования универ-

сальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных ре-

зультатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв-

ляются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией Школы  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной осно-

ве; 

- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компь-

ютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-
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бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта Школой  для каждого 

обучающегося разрабатываются план,программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности:                                

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта, 

тема проекта утверждается методическом совете (уровень утверждения 

определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

Требования к содержанию и направленности проекта:                                          

- результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность;                                                                                                                  

- в  описании должны быть представлены: а) возможные типы работ и формы их 

представления; 

б) составматериалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изоб-

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-

ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла-

мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 
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описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: защита осуществляется в процессе специ-

ально организованной деятельности комиссии или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презен-

тации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выво-

дов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснова-

ние и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познава-

тельных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот-

ветствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении са-

мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, ар-

гументированно ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделяется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится  содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельноеприобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 
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работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

Работа тщательно сплани-

рована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются от-

дельные элементы само-

оценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

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

при условии:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированностьметапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

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

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

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

условии:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  



 

191 
 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Результаты  выполнения проекта отражаются в Портфолио обучающегося. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

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

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

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать 

проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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 УУД) дей-

ствий. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-

страцией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой ди-

агностики являются основанием для корректировки рабочих программ и инди-

видуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляю-

щей усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результа-

ты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.  

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафикси-

рованных в рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или избиратель-

ности их интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровнявысших достижений.  

Основное содержание «Портфолио» определяется Положением о портфолио 

ученика  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-



 

193 
 

ней общеобразовательной   школы № 5,  реализующей программы ФГОС ООО. 

Положение 

о портфолио ученика  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы № 5имени Г.Я. Бахчи-

ванджи,  реализующей программы ФГОС ООО 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования второго поколения, 

с целью индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности в 

школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, фор-

мирования у них мотивации на достижение определенных результатов воспита-

ния, развития и социализации.  

1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся, обучаю-

щихся на  втором уровне  общеобразовательной организации  по различным 

направлениям с помощью составления комплексного Портфолио. 

1.3.«Портфель личных достижений» (далее Портфолио) – это индивидуальная 

папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивиду-

альные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения в 

школе.  

1.4.Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокуп-

ность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных 

достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, кото-

рая наряду с результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащих-

ся. 

1.5.Портфолио является основанием для составления рейтинга выпускника ос-

новной школы по итогам обучения на втором уровне  образования. 

1.6.На втором уровне (основная  школа) Портфолио служит: 

 - для сбора информации об образовательных достижениях обучающегося в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой, творческой, об-

щественной и т.д.);                          

- для повышения образовательной и общественной активности школьников, 

уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных 

качеств;  

- для определения дальнейшего профиля обучения. 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и 

оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение образователь-

ной активности школьников, создание индивидуального образовательного рей-

тинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого учени-

ка.  

2.2.Основными задачами применения портфолио являются: 

• повышение качества образования в школе; 
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• поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 

• систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

• развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки; 

• формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную образовательную деятельность; 

• создание ситуации успеха для каждого ученика; 

• содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

3.1. Основными участниками работы над портфолио являются все участники об-

разовательных отношений:  учащиеся, их родители, классный руководитель.  В 

пополнении портфолио могут  участвовать учителя- предметники, педагоги до-

полнительного образования и администрация школы. 

3.2. Обязанности учащегося. Оформляет портфолио в соответствии с принятой в 

школе структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематиче-

ски. Ученик имеет право включать в накопительную папку дополнительные раз-

делы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

3.3. Обязанности родителей.Помогают в оформлении портфолио и осуществля-

ют контроль  пополнения портфолио. 

3.4. Обязанности классного руководителя. Является консультантом и помощни-

ком, в основе деятельности которого – сотрудничество, определение направлен-

ного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует воспитательную 

работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональное само-

определение. Осуществляет посредническую деятельность между обучающими-

ся, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Оформляет итого-

вые документы на основании сертифицированных материалов, представленных в 

портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, представ-

ленной в итоговом документе. 

3.5. Учителя -предметники, педагоги дополнительного образования. Проводят 

информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления мате-

риалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предме-

ту или образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений 

за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу пред-

ставленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

3.6. Заместитель директора по воспитательнойработе.  Организует работу и 

осуществляет контроль  деятельности педагогического коллектива по реализа-

ции технологии портфолио в образовательной деятельности  школы и несёт от-

ветственность за достоверность сведений, входящих в портфолио, распределяет 

обязанности участников образовательных отношений  по данному направлению 

деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой си-

стеме оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагоги-
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ческого коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы 

школы. 

4. Структура портфолио 

4.1.Титульный лист, который содержит основную информацию: фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика.  

4.2.Раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может  представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные 

учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Уче-

ник ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит 

цели и анализирует достижения. 

4.3.  Раздел: «Портфолио документов».В  этом разделе должны быть представ-

лены сертифицированные (документированные) индивидуальные образователь-

ные достижения. Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, 

соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, результаты тестирования. 

4.3.1. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

4.3.2. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достиже-

ние более высоких уровней формируемых учебных действий.  

 

4.4. Раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных меропри-

ятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных курсов, различного 

рода практик, спортивных и художественных достижений.  

 

4.5. Раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии ра-

бот, характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования на различные виды деятель-

ности учащегося. 

5. Оформление портфолио 

5.1. Хранится в  папке-накопителе с файлами на бумажных носителях. При 

наличии соответствующих информационно- технических возможностей портфо-

лио может вестись  в электронном виде. 

5.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной ра-

боты которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это 

позволяет обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 

контроль и ответственность. 

5.3. Обучающийся и классный руководитель имеет право включать в портфолио 

дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его индивидуально-

сти. 
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5.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

• записи вести аккуратно и самостоятельно. 

• предоставлять достоверную информацию. 

• каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датиро-

ваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

• в конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений 

в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющих-

ся результатов. 

 

6. Подведение итогов работы 

6.1. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем.  

6.2. Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио пред-

ставлена в таблице в Приложении 1. 

6.3. Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый 

документ «Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяет-

ся печатью школы. Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в При-

ложении 2. 

6.4. По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образова-

тельный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе.  Победители поощряются.  

6.5. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов до-

пустима только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

7. Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 

Приложение 1. 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

  

 

 

Показатели 

Измерители Результат - балл 

Учебная дея-

тельность 

1 - 8 класс – средний балл годовых 

оценок 

До 5 

9 класс – результаты экзаменов и 

средний балл аттестата 

До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

  

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

  

5 

4 

3 
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Показатели 

Измерители Результат - балл 

Краевая: 

Победитель 

Призер 

Участник 

  

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

  

10 

Спортивные до-

стижения. 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

5 

4 

3 

Краевые соревнования, спартакиа-

ды: 

Победитель 

Призер 

Участник 

  

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спар-

такиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

  

10 

Дополнительное 

образование. 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, 

выставки, проекты: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фести-

вали, выставки, проекты: 

Победитель 

Призёр 

  

5 

4 

3 
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Показатели 

Измерители Результат - балл 

Участник 

Краевые конкурсы, фестивали, вы-

ставки, проекты: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

7 

6 

5 

Школьные ме-

роприятия, 

практики 

Участие 

Участвовал и стал призёром 

Организация и проведение мероприя-

тия 

1 

2 

3 

  

   

Приложение 2. 

Сводная итоговая ведомость. 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

МБОУ СОШ №5 Приморско-Ахтарского района 

  

Класс_________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность   

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах, проек-

тах 

  

3 Спортивные достижения   

4 Дополнительное образование   

5 Участие в мероприятиях и практиках   

      

  ИТОГО:   

  

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официаль-

ных документов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к 

итоговому документу. 

  

«___»__________20_______г                       

 

   М.П.                        Директор МБОУ СОШ №5___________________                 

                                    Классный руководитель: __________________________ 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя-

тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обуче-

ния; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляе-

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающим-

ся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре-

комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каж-

дой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предме-

ту. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базово-

го, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обуча-

ющегося к государственной итоговой аттестации.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-
ральным законом ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.58), Положением о   проведении промежуточной аттестации обучающих-
ся  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №5  имени Г.Я. Бахчиванджи и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости  
 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (Приказ Мини-

стерства просвещения России и Рособрнадзора  от 04 апреля 2023 г. №232/551) 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основ-

ного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 

и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  
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ГИА включает в себя  обязательные экзамене (по русскому языку и мате-

матике), а также по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: география, история, обществознание, физика, химия, биоло-

гия, литература, иностранные языки, информатика и ИКТ. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, за-

фиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итого-

вой работы по учебному предмету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 5 на основе выводов, сделанных клас-

сными руководителями и учителями - предметниками по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном об-

щем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике уча-

щегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими объ-

ективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализа-

ции требований стандарта 

Цель программы развития УДД-обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сфор-

мировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учеб-

ному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных осо-

бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования» целевого 
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раздела основной образовательной программы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной дея-

тельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов 

представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов со-

держательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всейобразовательной деятель-

ности (урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и 

на материале междисципдинарногосодержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности),  является ком-

петенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по от-

ношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной дея-

тельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных заня-

тий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также само-

стоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейностьпри составлении учебного плана и расписания, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной дея-

тельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающего-

ся признается основой достижения развивающих целей образования - знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе по-

знавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, кото-

рые встречаются в жизни обучающегося. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одно-

классниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руковод-

ство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающих-

ся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче раз-

вития в основной школе универсальных учебных действий. 
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Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в 

разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с по-

степенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов,  групповых занятий, круж-

ков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имею-

щих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса  сформиро-

вать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные дей-

ствия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 
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- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоен-

ного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носяткак открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

используются технологии «формирующего оценивания». 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (иссле-

довательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включе-

ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, кото-

рая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Спецификапроектной деятельности обучающихсяв значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сто-

рон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполне-

нию проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  
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- творческий,  

- социальный,  

- прикладной,  

- игровой,  

- инновационный. 

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках не-

скольких;поколичествуучастников в проекте могут выполняться индивидуаль-

ные или групповые проекты; по срокам их выполнения – краткосрочные (один 

урок), среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обуча-

ющиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуаль-

ный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года.  

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифро-

вые носители) и др. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «прира-

щение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской ра-

боты определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные про-

блемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конфе-

ренции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся прово-

дится в том числе по таким направлениям, как: 
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- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уроках используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изоб-

ретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организа-

ции учебно-исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение пред-

мета; 

- школьное  научно-исследовательское общество (ШНИО); 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предмет-

ных неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельностипредставляются в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках  обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предмет-

ным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-

тельности по формированию и развитию  ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навы-

ками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-

компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование 

не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обу-

чения практически по всем предметным областям.  
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне време-

ни нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся мо-

жет обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающе-

гося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формирова-

нию ИКТ-компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- элективные курсы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности зада-

ния, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечива-

ется усилиями команды педагогов. 
 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использова-

ния являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет;  
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- выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информацион-

ных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-

ции, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и резуль-

татов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фото-

графий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

-использование приемов поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-

тернет информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, ката-

логов для поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание 
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системы папок и размещение в них нужных информационных источников, раз-

мещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном язы-

ках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  

использование ссылок и цитирование источников при создании на их ос-

нове собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов гра-

фического редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразо-

ванными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с ре-

шаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной коди-
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рования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пе-

рекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внут-

ренних и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов по-

иска, справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

-построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных ин-

формационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
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- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, исполь-

зование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Ин-

тернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помо-

щью антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образова-

ния или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, вы-

полняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обу-

чающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»основными пла-

нируемыми результатамиявляются следующие -обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий; 
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- входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информа-

ционные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной деятельности. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и зву-

ков»основными планируемыми результатами являются следующие -

обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Английский язык», «Физика», «Биология», «Гео-

графия», а также во внеурочной деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, катало-

ги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-

зы данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет информационные объекты и ссылки на них. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» и других пред-

метов. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»основными планируе-

мыми результатами являются следующие -обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-

ров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 



 

214 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Английский язык», «Литература», «История». 

В рамках направления «Создание графических объектов»основными планируе-

мыми результатами являются следующие -обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графи-

ческого редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с ре-

шаемыми задачами. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»основными 

планируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синте-

заторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов»основными планируемыми ре-

зультатами являются следующие -обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Английский язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных в исследовании»основными планируемыми результатами являются следую-

щие - обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабора-

ториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
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естественным наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естествен-

ных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управле-

ние»основными планируемыми результатами являются следующие -

обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные инфор-

мационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естествен-

ных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика  и ИКТ», 

«Обществознание». 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»основными 

планируемыми результатами являются следующие -обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, по-

лучение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт-

фолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информа-

ции от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными ор-

ганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных ру-

ководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со-

трудничества.  

Такие формы включают: 

- договор с  учреждениями НПО, СПО, ВПО о взаимовыгодном сотрудни-

честве (привлечение научных сотрудников, преподавателей  в качестве экспер-

тов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возмож-

ности прохождения практики студентам или возможности проведения исследо-

ваний на базе организации); 
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- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспер-

тов, консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществ-

ляться в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основ-

ного общего образования; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществлять-

ся в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных пло-

щадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имею-

щих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффек-

тивные модели финансово-экономического управления (нужное оставить, при 

необходимости внести дополнения); 

-сотрудничество с родителями, желающими участвовать в организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  согласно  своей квалифи-

кации, в роли консультантов, экспертов, научных руководителй.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др.  

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привле-

каются к руководству этими видами  деятельности не только учителя, но и дру-

гие консультанты, эксперты и научные руководители. Это позволяет реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию максимально большого  числа 

учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

 В качестве научных консультантов и научных руководителей, а также экспертов 

целесообразно  использовать сотрудников учреждений, предприятий, организа-

ций, расположенных на территории Бриньковского сельского поселения,  г. 

Приморско-Ахтарска, Приморско – Ахтарского района. 

Учреждения, предприятия, органи-

зации 

Формы взаимодействия 

ФГУП «Бриньковское нерестово-

вырастное хозяйство» 

 - экскурсии; 

- консультации со специалистами при 

проведении научно-исследовательской 

деятельности, проектных работ 

ЗАО СС Племзавод «Бейсуг» - экскурсии; 

- консультации со специалистами при 

проведении научно-исследовательской 

деятельности, проектных работ 

МКУК «Бриньковская поселенческая 

библиотека»  

 - организация выставок; 

 - совместные уроки литературы,  ис-

тории, обществознания; 

 - проведение библиотечных уроков; 

 - участие в конкурсах, проводимых 
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библиотекой; 

 - подбор информационных ресурсов 

для реализации проектов. 

«Музей станицы Бриньковской имени 

Г.Я.Бахчиванджи»  

 - организация экскурсий 

- использование информационных ре-

сурсов музея для реализации проектов; 

- консультации со специалистами при 

проведении научно-исследовательской 

деятельности, проектных работ 

Свято-Геогриевский храм - организация экскурсий; 

- использование информационных ре-

сурсов храма  для реализации проектов 

Администрация Бриньковского сель-

ского поселения, Совет ветеранов, 

казачье общество; учреждения здра-

воохранения (больница, аптеки), 

МЧС, фермерские  хозяйства 

 - проведение экскурсий по профори-

ентации; 

- консультации со специалистами при 

проведении научно-исследовательской 

деятельности, проектных работ 

Центр занятости населения Примор-

ско-Ахтарского района 

- собеседования со  специалистами 

- использование информационных ре-

сурсов 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетен-

циями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-

ного общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формиро-
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ванию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном осо-

бенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебно-

го предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной де-

ятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операция-

ми, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и уче-

никами и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

– ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, 

– самих способов взаимодействия,  

– отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников 

▪ ставить цели совместной работы, 

▪ определять способы совместного выполнения заданий и средства кон-

троля, 

▪ 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 дей-

ствия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направля-

ет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Организация групповой работы 

при построении образовательного процесса в Школе. 

Целями организации работы в группе должны быть: 

• 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 по-

рицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучаю-

щимися. 

Организация групповой работы: 

❖ класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека;  

❖ задание даётся группе, а не отдельному ученику; 

❖ занятия могут проходить в форме соревнования 2-6 команд; 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

При организации групповой работы необходимо следовать трем принципам 

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 обу-

чающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уро-

вень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем ком-

петенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познаватель-

ной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отно-

шениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут быть распределяться по-

разному: 

•  роли распределяет учитель; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы опре-

деляет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следую-

щие позиции: 

▪ руководителя, 

▪ «режиссёра» группы,  

▪ одного из участников группы,  

▪ эксперта, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Организация работы в парах 

при построении образовательного процесса в Школе. 

Работа парами является частным случаем групповой совместной деятельно-

сти обучающихся. Эта форма учебной деятельности может быть использована 

как на этапе выделения (с помощью учителя или самостоятельно) содержания 

нового знания, так и на этапах отработки материала и контроля процесса усвое-

ния ЗУН. 

Варианты организации работы парами. 

1) «Одно и то же задание». 
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Ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены. 

2) «Общее задание».  

Ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого. 

3) «Обмен заданиями». 

Каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помо-

щью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авто-

рам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её учени-

кам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать 

▪ их способности,  

▪ темп работы,  

▪ взаимную склонность. 

Учебное сотрудничество. 

На ступени основного общего образования учебная деятельность по своему 

характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неё 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: подростки помога-

ют друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирова-

ние коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ран-

ние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия необходимо отне-

сти: 

• распределение начальных действий и операций (заданное предметным 

условием совместной работы); 

• обмен способами действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распре-

деления, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, участниками построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности.  

 

Разновозрастное сотрудничество. 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как раз-

новозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть дея-

тельностью учения, подростку нужно поработать в позиции учителя по отноше-

нию к другому («пробую учить других») или к самому себе («учу себя сам»). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подрост-

кам предоставляется новое место в системе учебных отношений, например, роль 

учителя в 1-2 классах. 

Эта работа обучающихся, в позиции учителя, выгодно отличается от их ра-

боты в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозраст-

ного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа, обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) вы-

страивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в разви-

тии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обуслов-

ливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в Школе адекват-

ной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

При построении образовательного процесса в Школе к признанным формам 

и способам формирования УУД педагогический коллектив относит: дискуссии, 

тренинги, общий приём доказательства, рефлексию. 

2.1.10. Cистема оценки деятельности  организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебныхдействий  у обучающихся  

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей про-

граммы. 
 

2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учите-

ля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алго-

ритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме-



 

222 
 

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка форми-

руется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной де-

ятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обу-

чающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позици-

онного внешнего оценивания; 

- балльной (балльная оценка предполагает предварительное описание норм 

оценивания в баллах);  

- бинарной (для организации оценивания личностных результатов учащих-

ся наиболее оптимален механизм бинарного оценивания.Бинарная оценка позво-

ляет фиксировать состояние оцениваемого объекта на уровне «Да-Нет», «Есть – 

нет», «Проявлено – не проявлено»); 

-рейтинговой  (Положением о Портфеле достижений  школьников введена 

рейтинговая оценка - это индивидуальный числовой показатель оценки дости-

жений учащихся. 

Рейтинг отражает участие школьников в любых интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаниях, проводимых как в школе, так и за её пределами. Это 

могут быть предметные олимпиады, творческие фестивали и выставки, конкурсы 

научно-исследовательских и художественных проектов. За каждое достижение 

определенного уровня ученику начисляются баллы в рейтинговой табли-

це.Рейтинговая оценка способствует: повышению учебной мотивации и ответ-

ственности, росту социальной активности, ориентации на успех, формированию 

более адекватной самооценки). 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения школьниками основной об-

разовательной программы  основного  общего образования:  

- предметные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- личностные результаты. 

Объект оценки предметных результатов: сформированность учебных действий с 

предметным содержанием. Предмет оценки: способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

В  школе разработаны и применяются: 

- оценочные листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний и уровень 



 

223 
 

сформированности умений по каждой теме;  

- контрольные карты с результатами выполнения обязательной практической ча-

сти программы;  

- листы индивидуальных достижений учащихся по предметам;  

- показатели сформированности универсальных учебных действий;  

Оценка метапредметных результатов. Объект оценки - сформированность уни-

версальных учебных действий. Метапредметные результаты - это такие способы 

действия, когда учащиеся могут принимать решения не только в рамках заданно-

го учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях;  освоенные уча-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

Для оценки метапредметных результатов используются комплексные работы.  

В работу входят задания по  различным предметам, задания логического 

характера, задания на определение уровня развития речи. Содержание и уровень 

сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения 

планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоя-

тельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех 

учащихся. В дополнительную часть включаются задания повышенного уровня.  

Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет 

уровень соответствия метапредметных результатов обучающихся требованиям 

ФГОС ООО. 

Объектом оценки личностных результатов является сформированность 

личностных универсальных учебных действий. Предмет оценки: эффективность 

деятельности  образовательной организации.  

Процедуры внутренней оценки:  

- мониторинговые исследования сформированности отдельных личностных ка-

честв  

- тестирование;  

- наблюдения;  

- анкетирование;  

- возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка.  

Диагностика результатов личностного развития проводится в виде не персони-

фицированных работ (не должны подписываться). Обобщение результатов про-

водится по классу в целом.  

Личностные результаты отслеживаются с помощью портфеля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Портфель достижений ученика  ос-

новной школы  является одной из составляющих системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образо-

вания не подлежат итоговой оценке.  

Механизмы фиксации результатов мониторинга оценки качества образования на 

уровне  ООО   максимально просты и сводятся к  указанным выше типам оцен-

ки: уровневая, позиционная,  балльная, бинарная, рейтинговая, что предусмотре-

но ФГОС.  
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Подробно см. раздел 1.3. «Система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования» в данной образовательной программе. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, МОДУЛЕЙ 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного обще-

го образования приводится основное содержание учебных предметов, курсов, 

модулей  по всем обязательным предметам на уровне основного общего образо-

вания.  

Рабочие  программы учебных предметов на уровне основного общего об-

разования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образова-

ния. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов,  модулей, курсов (кроме 

программы «Русский язык, «Литература», История», «Обществознание», «Гео-

графия», «ОБЖ»)  разработаны в соответствии с Положением о структуре, по-

рядке разработки и утверждения рабочих программ по предметам учебного пла-

на муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 имени Г.Я. Бахчиванджи, реализующей про-

граммы ФГОС ООО, и  содержат 3 обязательных пункта: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности содержат 3 обязательных 

пункта: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

        Рабочие программы учебных предметов, модулей, курсов, входящие  в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений: «Кубановеде-

ние», «Вероятность и статистика», «Введение в Новейшую историю России», 

«Правовая грамотность», «Практикум по геометрии»,  «Основы неорганической 

химии», «География родного края», являются приложением к п. 2.2. основной 
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образовательной программе основного общего образования. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне ООО 

2.2.2.1. Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и исто-

рии народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Струк-

тура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы и 

средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), слово-

образовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абза-

цев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функцио-

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

жественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенно-

сти. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенно-

сти. Инструкция. 

Система языка 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение при-

частий. 
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Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -

ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа причастие + существитель-

ное. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суф-

фиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с при-

частиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изу-

ченного). 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в дееприча-

стии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное напи-

сание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепри-

частными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричаст-

ным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологиче-

ский анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 
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после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е по-

сле шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных ча-

стей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные 

и непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и состав-

ные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

скими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значени-

ем и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в пред-

ложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного пред-

ложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицатель-

ные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образо-

вании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответ-

ствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 
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Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письмен-

ной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написа-

ние не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 

другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к дей-

ствию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и худо-

жественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуа-

ционное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление 

с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных ис-

точников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенно-

сти. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, авто-

биография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различ-

ных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложе-

ний в тексте. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 
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Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глаголь-

ные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочета-

ний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклица-

тельные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных пред-

ложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, ло-

гическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односо-

ставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, не-

распространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в уст-

ной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) 

и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количе-

ственными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласован-

ные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 
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Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, 

уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных непол-

ных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, неопреде-

лённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойны-

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, ли-

бо... либо, ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные опреде-

ления, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные кон-

струкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным обо-

ротом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в 

т.ч. приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснитель-

ных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспростра-

нённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением раз-

личной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, встав-

ными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространённы-

ми), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном ми-

ре. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторе-

ние). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторе-

ние). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в т.ч. со-

чинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в т.ч. сочета-

ние элементов разных функциональных разновидностей языка в художествен-

ном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, при-

надлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобще-

ние). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Те-

зисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей со-

временного русского языка. Основные признаки художественной речи: образ-
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ность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использо-

вание в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложе-

ния. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинён-

ного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смыс-

ловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая сино-

нимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых пред-

ложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложнопод-

чинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых пред-

ложений. 
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Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Ви-

ды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предло-

жений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополне-

ния. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постанов-

ки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

2.2.2.2. Литература 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Вла-

димира Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине си-

бирских руд…,», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И. Пу-

щину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», и другие. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Па-

рус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется желте-

ющая нива...», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и другие 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
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Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Напри-

мер, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие Стихотворения в прозе. Например, 

«Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у па-

радного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и дру-

гие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пис-

карь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX - начала XX века 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» 

и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Ста-

руха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гаше-

ка, 

Литература первой половины XX века 

A.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. 

Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

B.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее от-

ношение к лошадям» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 

цветок» и другие. 

Литература второй половины XX века 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Ра-

зин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх стихо-

творений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евту-

шенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века 

(не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. 

Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненно-

го пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных 
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писателей). Например, Л.Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-

ский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сер-

гия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Ан-

чар» и другие «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Мо-

царт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал...», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и дру-

гие. Поэма «Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбо-

ру). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Напри-

мер, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. 

Аверченко и другие. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трёх стихотворений на тему «Чело-

век и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цве-

таевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. 

Литература второй половины XX века 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не ме-

нее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стру-

гацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 
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Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX-

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравствен-

ного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, 

К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, B.C. Высоцкого, А.А. Возне-

сенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера 

и другие. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи...» и другие. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Вели-

чества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие сти-

хотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и су-

диям», «Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Ба-

ратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных...», «...Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жё-

ны непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу...», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», «Мо-

литва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люб-

лю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 
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долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие. Роман «Герой 

нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовскаямаковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А.А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по вы-

бору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир, Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломниче-

ство Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 

2.2.2.3.  Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кино-

театра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пи-

тание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Кани-

кулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой ин-

формации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенно-
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сти: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного со-

держания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбини-

рованный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждо-

го учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основно-

го содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой комму-

никативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой информации предполагает умение выделить значимую информацию в од-

ном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и неко-

торое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным понимани-

ем. 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произве-

дения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в про-

грамме. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих не-

которое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков пре-

пинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложе-

ния. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки про-
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изношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише ре-

чевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая соче-

таемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предло-

жения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка 

слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страда-

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изу-

чения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-

ре; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
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мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

страненную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательски-

ми методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ получен-

ных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его уст-

ная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в ра-

боте над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участни-

ками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-

новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами); 
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• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характе-

ра. 

2.2.2.4. История 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Ново-

го времени. 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Ма-

геллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Север-

ной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Поли-

тические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий конца XV-XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда 

в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной 

структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертыва-

ние Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестан-

тизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных импе-

рий. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Ни-

дерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 

1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм 

при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и дерев-

нях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и 

королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы револю-

ции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение ре-
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волюции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских наро-

дов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI-XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве 

на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование 

державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Воз-

рождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 

театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возник-

новение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, 

И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI-XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завое-

ватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская ар-

мия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 

государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знат-

ных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизо-

ванного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI-

XVII вв. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества к царству 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объ-

единения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смолен-

ской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокня-

жеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 

в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казан-

ским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, си-

стема кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губ-

ная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включе-

ния Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливон-

ская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и ре-

зультаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «запо-

ведных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная цер-

ковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окру-

жении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных ле-

тах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор. 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Го-

лод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и само-

званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутрен-

него кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против Рос-

сии. Оборона Смоленска. 
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Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движе-

ния. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города окку-

пантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими вой-

сками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государ-

ственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с каза-

чьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швеци-

ей: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполи-

той. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстанов-

ление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения кресть-

ян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Бояр-

ской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тай-

ных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация зем-

ского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализа-

ции регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Тор-

говля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые инозем-

цы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и терри-

тория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие поло-

низации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Вос-

стание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее ре-

зультаты. Укрепление южных рубежей. 
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Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. От-

ношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с мань-

чжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формиро-

вание многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI-XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жи-

лище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Про-

никновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Ша-

тровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соло-

вецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астрахан-

ский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зод-

чество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконо-

писи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Наш край в XVI-XVII вв. 

Обобщение 

 

8 КЛАСС 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

Введение 

Век Просвещения 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распро-

странение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр Просве-

щения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвеще-

ние. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 
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изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов». 

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просве-

щенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сосло-

вий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Пред-

посылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и со-

здание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Со-

циальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попыт-

ки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Ре-

формы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего раз-

вития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владе-

ниями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения коло-

ний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских пере-

селенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Юж-

ные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чае-

питие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независи-

мость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием 

Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. 

Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль 

о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независи-

мости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические те-

чения и деятели революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии 

и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против евро-

пейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы респуб-

лики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественно-

го спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, 

борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 
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1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный пере-

ворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги 

и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астроно-

мов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географиче-

ских открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, пи-

сатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. 

Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и дере-

вень. 

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в междуна-

родных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические вой-

ны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцуз-

ских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты евро-

пейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. 

Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Мо-

дернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хо-

ванщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по-

сольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные вер-

фи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможен-

ный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его ро-

ли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоре-

чия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение 

их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение кресть-

ян. Переписи населения (ревизии). 
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный ре-

гламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Ре-

крутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положе-

ние инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привле-

чение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, граждан-

ского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 

наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Пере-

мены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Но-

вые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государ-

ственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Из-

менения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской им-

перией. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Дея-

тельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиле-

ние роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных кон-

фликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
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Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 

г. 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвеще-

ния. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финан-

совая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сосло-

вий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение предста-

вителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в гу-

берниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности 

по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к не-

православным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исла-

му. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: кре-

постные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хо-

зяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьян-

ских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение произ-

водства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Яр-

марки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торгов-

ле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы рос-

сийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного При-

черноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых горо-

дов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.  Уча-
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стие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводитель-

ством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основ-

ные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютиз-

ма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и лич-

ной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столич-

ной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворо-

та 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар-

ский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литера-

туре. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Ра-

дищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России ос-

новных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, клас-

сицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, ма-

стеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре рус-

ского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчат-

ская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной ис-

тории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет - 

первый российский университет. 
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его го-

родского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в сере-

дине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение 

 

9 КЛАСС 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

Введение 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, со-

трудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской им-

перии. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священ-

ного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Измене-

ния в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание осво-

бодительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. 

и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движе-

ние. Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; 

доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская 

коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Севе-

рогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная полити-
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ка. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные 

захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - нача-

ле XX в.Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, поло-

жение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Ав-

стро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобож-

дение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война 

(1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 

Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX - начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Ин-

дустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Ми-

грация из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабо-

чее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное обще-

ство. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влия-

ние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифун-

дизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участ-

ники, итоги, значение. 

Страны Азии в XIX - начале XX в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Япо-

нии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и 

социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Ки-

тая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 

гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Поли-

тика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 

гг. 

Революция 1905-1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Полити-

ческое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского нацио-

нального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX - начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традицион-

ные общественные отношения в странах Африки. Выступления против колони-

заторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX - начале XX в. 
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Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психоло-

гии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX 

в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и теат-

ральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и твор-

чество. 

Международные отношения в XIX - начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального ми-

ра. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Междуна-

родные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX - начале XXв. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важ-

нейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономи-

ческая политика в условиях политического консерватизма. Государственная ре-

гламентация общественной жизни: централизация управления, политическая по-

лиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Кре-

стьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Форми-

рование профессиональной бюрократии. 

Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и За-

падная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия 
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и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его осо-

бенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петер-

бург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышлен-

ные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистиче-

ской мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на рус-

скую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обществен-

ных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художествен-

ной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского гео-

графического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Ша-

миля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская общи-

на. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утвер-

ждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный во-

прос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-1890-х гг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 
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Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права универси-

тетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация че-

рез государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие про-

мышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной тер-

ритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависи-

мость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Соци-

альные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частно-

предпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в ми-

ровое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального 

и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления обществен-

ных движений 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образо-

вание, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотвори-

тельность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консерва-

тивная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движе-

ние, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
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Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народ-

ная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирова-

ние социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за осво-

бождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и об-

лик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализа-

ции страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Фор-

мирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характери-

стика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь 

в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и наци-

онально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сраже-

ние. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, сред-

них городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной си-

стемы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонародниче-

ские партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государ-

ственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель-

ность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабили-

зация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных ре-

форм, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней Рос-

сии. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литера-

туре и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература нача-

ла XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского ки-

нематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо-

ванным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гума-

нитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX - начале XX в. 

Обобщение 

2.2.2.5. Обществознание 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Граждан-

ственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Со-

весть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведе-

ния. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотноше-

ний. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и дея-

тельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и за-

щита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конститу-

ционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и воз-

можности их защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Пра-

ва потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 
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Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и госу-

дарства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанно-

сти детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанно-

сти. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее 

время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и граж-

данско-правовая ответственность. Административные проступки и администра-

тивная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответ-

ственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридиче-

ской ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохрани-

тельных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресур-

сов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство - источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Кон-

куренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффек-

тивность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные сою-

зы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная 

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслу-

живание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. По-

требительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и фор-

мы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы госу-

дарства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по раз-

витию конкуренции. 

Человек в мире культуры 
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Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формиро-

вание личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современ-

ном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религи-

озные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и обще-

ства. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Инфор-

мационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного по-

ведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация об-

щества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Уни-

тарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их 

роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократиче-

ское федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Россия - социальное государство. Основные направления и приоритеты социаль-

ной политики российского государства. Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Россий-

ской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Феде-

рации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значе-

ния, автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов 

Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
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Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и граждани-

на. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор под-

ростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Ос-

новные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диа-

логе культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголиз-

ма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможно-

сти их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жиз-

ни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенно-

сти общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

2.2.2.6 География 

7 КЛАСС 

Главные закономерности природы Земли 

Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зо-

нальность, ритмичность - и их географические следствия. Географическая зо-

нальность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования 

по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон». 

Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, оке-

аны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного ре-

льефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры 

с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», 
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«Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 

тексте». 

Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распре-

деления атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздуш-

ные массы, их типы. Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) 

муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические 

течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобла-

дающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Ха-

рактеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различ-

ные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические 

карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графи-

ческая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме». 

Мировой океан - основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ле-

довитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной 

части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система оке-

анических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на кли-

мат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солё-

ности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солёности - зависимость от соотношения количества атмосферных 

осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Обра-

зование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового 

океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её простран-

ственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности по-

верхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных тече-

ний у западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов 

по плану с использованием нескольких источников географической информа-

ции». 

Человечество на земле 

Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Измене-

ние численности населения во времени. Методы определения численности насе-

ления, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Опреде-
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ление и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам». 

Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая класси-

фикация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяй-

ство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Ком-

плексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере ту-

ризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплекс-

ным картам». 

Материки и страны 

Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельно-

сти человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX-XXI вв. Со-

временные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследовани-

ях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) 

южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпаде-

ния атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе», «Сравнение 

особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану», «Опи-

сание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географи-

ческим картам», «Объяснение особенностей размещения населения Австралии 

или одной из стран Африки или Южной Америки». 

Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое по-

ложение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие 

их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Поли-

тическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулка-

низма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяс-

нение климатических различий территорий, находящихся на одной географиче-

ской широте, на примере умеренного климатического пляса», «Представление в 

виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на 

основе анализа нескольких источников информации», «Описание одной из стран 

Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения ту-

ристов, создания положительного образа страны и других)». 

Взаимодействие природы и общества 
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Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Между-

народный. союз охраны природы, Международная гидрографическая организа-

ция, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по 

их преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на тер-

ритории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

8 КЛАСС 

Географическое пространство России 

История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв. 

Расширение территории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Измене-

ния внешних границ России в XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении 

границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических 

карт». 

Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, кон-

тинентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Феде-

рации. Географическое положение России. Виды географического положения. 

Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие тер-

риторию России. 

Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, пояс-

ное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов 

России по карте часовых зон». 

Административно-территориальное устройство России 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равно-

правие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Феде-

ральные округа. Районирование как метод географических исследований и тер-

риториального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы 

России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их гра-

ницы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север 

России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 
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Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ фе-

деральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ре-

сурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурс-

ные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего 

края по картам и статистическим материалам». 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса го-

рообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и осо-

бенности их распространения на территории России. Зависимость между текто-

ническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных иско-

паемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Совре-

менные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразова-

ния, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные 

геологические природные явления и их распространение по территории России. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные фор-

мы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего 

края». 

Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения 

на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмо-

сферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регио-

ны России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические измене-

ния на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации чело-

века к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агро-

климатические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явле-

ния. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их воз-

можные следствия. Особенности климата своего края. 
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Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по кар-

те погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределе-

ния солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количе-

ства атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценка вли-

яния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения». 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления 

и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и раз-

витии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние во-

ды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения 

двух рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологических при-

родных явлений на территории страны». 

Природно-хозяйственные зоны 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зо-

нальные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного ис-

пользования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба 

с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, фак-

торы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различ-

ных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природ-

но-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнози-

руемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных 

зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Все-

мирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 

Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных кли-

матических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации». 

Население России 

Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяю-

щие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рожда-
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емость, смертность, естественный прирост населения России и их географиче-

ские различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое поло-

жение России. Основные меры современной демографической политики госу-

дарства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населе-

ния). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграцион-

ный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграци-

онных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных по-

токов России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, есте-

ственного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (феде-

ральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность при-

родными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности террито-

рии. Различия в плотности населения в географических районах и субъектах 

Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и 

сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и го-

родские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль 

городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные горо-

да. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфиче-

ский фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов 

России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. Гео-

графия религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на тер-

ритории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федера-

ции». 

Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура насе-

ления России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая 

нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни муж-

ского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид». 

Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномер-

ность распределения трудоспособного населения по территории страны. Геогра-

фические различия в уровне занятости населения России и факторы, их опреде-
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ляющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его гео-

графические различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

9 КЛАСС 

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их свя-

зи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 

положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как по-

казатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие осо-

бенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, ос-

новная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стра-

тегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 го-

да»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития стра-

ны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по тер-

ритории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промыш-

ленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в миро-

вой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростан-

ций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производ-

стве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регио-

нах», «Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в от-

дельных регионах стран». 

Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей метал-

лургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 
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Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии 

развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машино-

строение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологи-

чески эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения Рос-

сии. Основные положения документов, определяющих стратегию развития от-

раслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость произ-

водства предприятий металлургического комплекса в различных регионах стра-

ны (по выбору)». 

Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охра-

на окружающей среды. Основные положения «Стратегииразвития химического 

и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Ос-

новные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Феде-

рации до 2030 года». 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» и «Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года» с целью определения перспектив и про-

блем развития комплекса». 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, ме-

сто и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география основных 

отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и цен-

тры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промыш-

ленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая про-
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мышленность и охрана окружающей среды. «Стратегияразвития агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов 

на размещение отраслей АПК». 

Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, ре-

креационное хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транс-

портные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сфе-

ры обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения до-

ли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных 

различий», «Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего 

края». 

Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факто-

ры, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяй-

ства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических мате-

риалов». 

Регионы России 

Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север Рос-

сии, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской ча-

сти России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 
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Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по 

разным источникам информации», «Классификация субъектов Российской Фе-

дерации одного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных». 

Восточный макрорегион России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Во-

сток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциа-

ла, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы 

и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Во-

сточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявле-

ние факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимо-

связи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Все-

мирного природного и культурного наследия России. 

2.2.2.7. Алгебра 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дро-

бью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Приме-

ры доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геомет-

рии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

2
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вы-

читание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного 

умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на мно-

жители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведе-

ние в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака кор-

ня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав-

нений. Область определения уравнения (область допустимых значений перемен-

ной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квад-

ратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравне-

ний:использование формулы для нахождения корней, графический метод реше-

ния, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод за-

мены переменной, графический метод. Использование свойств функций при ре-

шении уравнений. 
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Простейшие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя перемен-

ными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графиче-

ский метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливо-

сти неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определе-

ния неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис-

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. За-

пись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств 

на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, гра-

фический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в про-

цессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрас-

тания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции 

по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Располо-

жение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

( )f x a= ( ) ( )f x g x=

nx a=
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Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонно-

сти. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения 

графиков функций вида . 

Графики функций , , , .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Беско-

нечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геомет-

рическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифме-

тической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе-

нии, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения 

задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифмети-

ческое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: раз-

мах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

k
y

x
=

( )y f x=

( )y af kx b c= + +

k
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x b
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+
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благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероят-

ностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с по-

мощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересече-

ние событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представле-

ние эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятно-

стей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Пред-

ставление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочета-

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных слу-

чайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свой-

ства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

2.2.2.8.Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном поня-

тии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометриче-

ских фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много-

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные много-

угольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Рав-

нобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треуголь-

ник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние уг-

лы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямо-

угольника, квадрата.  

Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Ка-

сательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окруж-

ности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер-

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Вели-

чина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Еди-

ницы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измере-

ния объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямо-

угольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, форму-

лы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие постро-

ения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  
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Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ни-

ми, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобра-

зование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координа-

ты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических за-

дач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы ма-

тематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональ-

ные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении фор-

мул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объек-

ты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Приме-

ры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квад-

ратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Ев-

клида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Изме-

рение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
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Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. 

Келдыш. 

 

 

2.2.2.9.Информатика 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые мо-

гут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Воз-

можность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразовани-

ем и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонеза-

висимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком-

плексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для раз-

личных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компью-

теров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова-

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом ал-

фавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоич-

ном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Коли-

чество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным 

от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож-

ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чи-

сел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Пере-

вод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из дво-

ичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и 

обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересече-

ния и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические опера-

ции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выраже-

ний. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выраже-

ний. 
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Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалент-

ность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические эле-

менты. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежно-

сти графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость фор-

мального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмиче-

ский язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компью-

тер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгорит-

мическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных ал-

горитмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности вы-

полняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до нача-

ла выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и пред-

условие цикла. Инвариант цикла. 
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Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в раз-

личных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: це-

лые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четы-

рех данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последова-

тельности или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Че-

репашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгорит-

мами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алго-

ритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритми-

ческом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программиро-

вания, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, по-

шаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используе-

мой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема дан-

ных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к дан-

ному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора 



 

283 
 

числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных тех-

нических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Мик-

роконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчи-

ков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транс-

портной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и 

т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Систе-

ма команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: ис-

полнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися робота-

ми. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов 

"движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математическо-

го (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натур-

ной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых при-

мерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его ре-

зультатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опе-

рации при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, переме-

щение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных 

при математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, сло-

во, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, ко-

лонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизу-

альных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графиче-

ских объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отра-

жение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геомет-

рические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов 

и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копирова-

нии. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элемен-

тов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Ком-

пьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (ге-

номные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обнов-

ления программного обеспечения и др. 
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлин-

ности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сай-

ты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного про-

странства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютер-

ной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной 

эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

2.2.2.10.Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объ-

ектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод позна-

ния. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. От-

носительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, переме-

щение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Вто-

рой закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяже-

сти. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесо-

мость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействую-

щая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая ра-

бота. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механи-

ческой энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закреплен-

ную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило ме-

ханики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав-

ления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Из-

мерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмо-

сферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Ме-

ханические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимо-

действие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния веще-

ства. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче-

ского движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как спосо-

бы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излуче-

ние. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удель-

ная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и пре-

вращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отверде-

вание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конден-

сация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при кон-

денсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удель-

ная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турби-

на, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой ма-

шины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода элек-

трических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электриче-

ский заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупровод-

ники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый 

вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического по-

ля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конден-

сатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители элек-

трических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-

ческое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Парал-

лельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 
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Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Ко-

роткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрсте-

да. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромаг-

нит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Си-

ла Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной ин-

дукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямо-

линейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. За-

кон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптиче-

ская система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропор-

циональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Ра-

диоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энер-

гетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физиче-

ская природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипо-

теза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических ве-

личин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
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Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зави-

сит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее не-

зависимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по об-

наружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 
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и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров 

и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном дви-

жении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноуско-

ренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жест-

кости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических вели-

чин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равно-

ускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и про-

водника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных ре-

зисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участ-

ках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 
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12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.11. Биология 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в по-

знании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологически-

ми приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наслед-

ственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бак-

терий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бакте-

риальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ос-

новные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления ор-

ганизмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знаком-

ство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегета-

тивные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целост-

ный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания расте-

ний. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорас-

положение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 
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значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строе-

ние корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопи-

ческое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление ко-

нечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, разви-

тие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращива-

ния и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых расте-

ний. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водо-

рослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличи-

тельные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные осо-

бенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни че-

ловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в при-

роде, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызывае-

мых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классифика-

ция животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни живот-

ных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообра-

зие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни че-

ловека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных па-

разитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
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Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характе-

ристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские 

и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червя-

ми. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразо-

вании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхожде-

ние моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение чле-

нистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообраз-

ных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудите-

лей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. По-

ведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяй-

ственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вре-

дителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Под-

тип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процес-

сов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запа-

сов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обита-

ния и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земно-

водных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Ме-

ста обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пре-

смыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенно-

сти внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедея-

тельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выра-

щивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопи-

тающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопита-

ющие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызу-

нами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Эколо-

гические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важней-

шие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за до-

машними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма че-

ловека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих ор-

ганизм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюде-

ние, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сход-

ства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы орга-

нов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биоси-

стема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной систе-

мы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария го-

ловного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функцио-

нальная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупре-

ждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуля-

ции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипо-

физ, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
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Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета чело-

века, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факто-

ров окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функ-

ции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомео-

стаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тром-

боциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функ-

ции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред таба-

кокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и со-

блюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая по-

мощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Фер-

менты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зу-

бы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желуд-

ке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Осо-

бенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболе-

ваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гипови-

таминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах термо-

регуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожени-

ях и их профилактика. 

Выделение 



 

295 
 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выде-

ления мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное раз-

витие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование при-

знаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здо-

ровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, про-

филактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строе-

ние и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных си-

стем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значе-

ние. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон 

и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро-

вого образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигатель-

ная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здо-

ровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника ве-

ществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая ха-

рактеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 
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Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повсе-

дневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании есте-

ственно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организа-

ции живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их род-

ства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазмати-

ческая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многокле-

точные организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганиче-

ские и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превраще-

ния энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт ве-

ществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движе-

ние и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наслед-

ственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Попу-

ляция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволю-

ции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие си-

лы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособ-

ленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений 

и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искус-

ственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная ор-

ганизация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вер-

надский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распро-

странение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эво-

люции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружаю-
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щих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Жи-

вые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода тома-

та);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных расте-

ний;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пере-

движением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Чело-

век и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
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7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Об-

щебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепара-

тах; 

2. Выявление изменчивостиорганизмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономер-

ности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.12. Химия 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, из-

мерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Зна-

ки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон по-

стоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соедине-

нии. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количе-

ства вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Фи-

зические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических ре-

акциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и хи-

мические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение во-

дорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водо-

род). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Мас-

совая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химиче-

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Класси-

фикация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классифи-
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кация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение 

кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индика-

торов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема без-

опасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая си-

стема химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (по-

рядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодиче-

ской системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периоди-

ческого закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химиче-

ская связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 

связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, метал-

лическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хи-

мической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; из-

менению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлек-

тролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протека-

ния реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химиче-

ских элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее 

соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соеди-
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нения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, кар-

бин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 

кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметалла-

ми, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелоч-

ные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: ме-

тан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кис-

лородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы веще-

ства по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопас-

ной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неоргани-

ческих соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и 

их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
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2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобыт-

ной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак-

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструк-

ции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Празд-

ничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые дей-

ствия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние 

образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобрази-

тельном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный 

образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, ци-

линдр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспекти-

ва. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портрет-

ный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в порт-

рете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крам-

ской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фи-

гуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искус-

ства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская ре-

лигиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Те-
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матическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая 

живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Ме-

мориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пиме-

нов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации 

(И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр 

(В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах де-

коративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изобра-

жения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объе-

мов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как по-

нятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современ-

ной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). При-

рода и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористи-

ки. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обра-

щенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 

(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в по-

лиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искус-

ство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Ро-

котов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля ба-

рокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура 

XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведени-

ях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижни-
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ков» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пей-

зажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины 

XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, аван-

гард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и 

их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художе-

ственные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобра-

зительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художествен-

ная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и худож-

ник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание худо-

жественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фо-

тографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпози-

ция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, му-

зыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проек-

ты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании му-

зыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструмен-

тальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, ва-

риации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в вопло-

щении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лириче-

ские, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимо-

связь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообра-

зие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобрази-
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тельном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народ-

ной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного об-

щения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкально-

го фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просве-

щения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным исто-

кам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особен-

ности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Ду-

ховная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной ду-

ховной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фу-

га, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Ос-

новные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные 

жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, 

Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ сто-

летия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщен-

ное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных при-

знаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современ-

ные технологии записи и воспроизведения музыки. 
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Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдаю-

щихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; 

Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музы-

ки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и ин-

струментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и му-

зыкального образования. Может ли современная музыка считаться классиче-

ской? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной прав-

ды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в твор-

честве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных му-

зыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении об-

разовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез 

минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 ма-

леньких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 

1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). 

Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шут-

ка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Со-

ната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ ча-

сти). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шот-

ландская песня «Верный Джонни». 
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11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сеге-

дилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермец-

цо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). 

Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному сла-

ва!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Яро-

славны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, орга-

на и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолонче-

лей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбой-

ника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), 

«Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Кон-

церт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый 

мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгуля-

лися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 

Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славь-

ся!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персид-

ский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Ро-

манс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» 

(сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мело-

дия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка си-

зокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
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29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кава-

леров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учите-

ля). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Кон-

церт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с ор-

кестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 

Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», 

«Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флей-

та». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 

Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бура-

на». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, сов-
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местно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбо-

ру учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). 

Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. 

Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» 

(сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сю-

ита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бде-

ние» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Ва-

ряжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Зо-

лотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с 

Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья 

песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера 

«Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфо-

ническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лер-

монтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести 

А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пасто-

раль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Фе-

дор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль ми-

нор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Бала-

ганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбо-

ру учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору 

учителя). 
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71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маска-

рад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 

для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. 

«Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не тра-

вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молит-

ва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля ми-

нор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фор-

тепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Та-

ганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 

5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертю-

ра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Ога-

рева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.15. Технология 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, ин-

формационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция по-

требностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад обще-

ственной жизни. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологи-

ческого развития. 
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Развитие технологических систем и последовательная передача функций управ-

ления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Систе-

мы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы 

услуг. Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизирован-

ного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые пер-

спективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологиче-

скому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Транс-

ферт технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отне-

сенных к той или иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-

тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты 

(уборку), технологии строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии 

(воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Тех-

нологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техниче-

ское задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Со-

ставление технического задания/спецификации на изготовление продукта, при-

званного удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения де-

талей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и со-

здание нового изделия как вид проектирования технологической системы. Кон-

струкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проек-

тированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проекти-
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рования технологической системы. Простые механизмы как часть технологиче-

ских систем. Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, вариан-

ты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструи-

рование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора 

или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготов-

ления — на выбор образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управ-

ляемого программой. Автоматизированное производство на предприятиях реги-

она. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного ма-

териального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставлен-

ной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потре-

бительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуа-

ции, целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации про-

дукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовле-

ние материального продукта с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих ин-

струментов/технологического оборудования (практический этап проектной дея-

тельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение зна-

чимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе совре-

менных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяю-

щихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехноло-

гичные производства региона проживания обучающихся, функции новых рабо-

чих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требова-

ния к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профес-
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сиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пе-

ших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного от-

ношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самосто-

ятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее ос-

новные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической под-

готовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физ-

культурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвен-

таря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленно-

стью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и тело-

сложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортив-

ной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуаль-

ных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средства-

ми физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка тех-

ники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональ-

ных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппа-
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рата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близоруко-

сти). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акроба-

тические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комби-

нации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (маль-

чики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика 

с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные иг-

ры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, во-

лейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разны-

ми способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание мало-

го мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообраз-

ные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориен-

тированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов-

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических ка-

честв, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры). 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

- цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

- смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

- источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы безопас-

ного поведения; 

- виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

- уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

- механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

- основные источники опасности в быту и их классификация; 

- защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

- бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 



 

314 
 

- признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

- правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

- бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

- правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и прави-

ла оказания первой помощи; 

- правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

- пожар и факторы его развития; 

- условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приё-

мы и правила оказания первой помощи; 

- первичные средства пожаротушения; 

- правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответ-

ственность за ложные сообщения; 

- права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасно-

сти; 

- ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

- меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

- классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспече-

ния; 

- правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

- правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасно-

сти участников дорожного движения; 

- правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

- «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие эле-

менты и правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

- обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопас-

ности и правила его применения; 

- порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в т.ч. вызванных террористическим актом; правила по-

ведения пассажира мотоцикла; 

- правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуаль-

ных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи 

и другие), правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мото-

циклов); 

- дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

- правила подготовки велосипеда к пользованию; 

- дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные 

факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

- порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

- порядок действий при пожаре на транспорте; 
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- особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

- обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в т.ч. вызванных террористическим актом; 

- первая помощь и последовательность её оказания; 

- правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результа-

те чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

- общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасно-

сти в общественных местах; 

- правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

- массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массо-

вого пребывания людей; 

- порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

- порядок действий при попадании в толпу и давку; 

- порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

- порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

- опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; 

- порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей 

и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в т.ч. при 

захвате и освобождении заложников; 

- порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

- чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

- правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими жи-

вотными, порядок действий при встрече с ними; 

- порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насеко-

мых; 

- различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необ-

ходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

- автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к дли-

тельному автономному существованию; 

- порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

- правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

- природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникнове-

ния, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

- устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения 

в горах; 

- снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попа-

дании в лавину; 

- камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых 

для снижения риска попадания под камнепад; 

- сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя; 
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- оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале ополз-

ня; 

- общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подго-

товленных и неподготовленных местах; 

- порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, по-

рядок действий при обнаружении человека в полынье; 

- наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводне-

нии; 

- цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в 

зоне цунами; 

- ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

- грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в гро-

зу; 

- землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, поря-

док действий при землетрясении, в т.ч. при попадании под завал, при нахожде-

нии в зоне извержения вулкана; 

- смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

- правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстанов-

ке. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

- смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значе-

ние для человека; 

- факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (таба-

кокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изде-

лиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и другие); 

- элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

- механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики 

и защиты от них; 

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

- понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

- меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансе-

ризация и её задачи; 

- понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», совре-

менные модели психического здоровья и здоровой личности; 

- стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы само-

контроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 
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- понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алго-

ритм оказания первой помощи; 

- назначение и состав аптечки первой помощи; 

- порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приё-

мы психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

- общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

- приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

- понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития кон-

фликта; 

- условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситу-

аций; 

- правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях; 

- способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

- опасные формы проявления конфликта: 

- агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

- манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипу-

ляций и способы противостояния им; 

- приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенни-

чество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причи-

нить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или де-

структивную деятельность) и способы защиты от них; 

- современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

- правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

- понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

- риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

- общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

- опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

- правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

- основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

- противоправные действия в Интернете; 
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- правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные ор-

ганизации и группы); 

- деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила без-

опасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлече-

ния в различную деструктивную деятельность. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

- понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные ва-

рианты проявления и последствия; 

- цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

- основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму 

и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

- признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррори-

стического поведения; 

- признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при 

их обнаружении; 

- правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

- порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспе-

чении безопасности жизни и здоровья населения»: 

- классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

- государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответ-

ственности, порядок взаимодействия с ними; 

- общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жиз-

ни и здоровья населения; 

- права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

- антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

- информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

- сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в 

т.ч. при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользо-

вания фильтрующим противогазом; 

- эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 
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2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ при получении основного общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ №5 

при получении основного общего образования (далее - Программа) построена 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка тру-

да; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание со-

циальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых националь-

ных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение началь-

ного опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивно-

го социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
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российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, соци-

альных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объеди-

нения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая ра-

бота), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международ-

ных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям со-

циальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных предста-

вителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приоб-

ретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с про-

фессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском ва-

кансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо-

собностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организация-

ми, образовательными организациями высшего образования, центрами профори-

ентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (за-

конными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профес-

сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
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профессий, особенностях местного, регионального, российского и международ-

ного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориента-

ции, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии(в том числе компьютер-

ного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах – Центре занятости населения г. Приморско - Ахтарска) ; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической куль-

турой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

дей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им проти-

востоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчи-

вого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обес-

печении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости сле-

дования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе используются следующие основные термины:  

воспитание- составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом;  

- социализация– процесс социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организация-

ми и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил обще-
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ственного поведения; социализация разворачивается в пространстве образова-

тельных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей обучаю-

щихся 7-9 классов (подростковый возраст),в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлек-

сия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стрем-

ления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоре-

чивость характера и поведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к преж-

ним досуговым занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения иса-

мостоятельности, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллек-

туальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявля-

ется важность статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся- развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка тру-

да;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической 

культуры личности школьников.  
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучаю-

щихсяна уровне основного общего образования - базовые национальные ценно-

сти российского общества, которые сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании», в 

тексте Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются по-

ложениями Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, 

ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона Россий-

ской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-

тельными организациями; 

- …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере об-

разования; 

- …сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образованияперечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования определяет базовые национальные ценности российского об-

щества в формулировке личностных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования: «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества …, 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 диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической куль-

туры обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающих-

ся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культу-

ры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формиро-

вание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа парт-

нера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способ-

ности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганиза-

ции(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединени-

ях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса,  станицы, мемориального комплекса в Парке Победы; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личност-

ных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
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поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским за-

конодательством);  

4. Формированиемотивов и ценностей обучающегося в сферетрудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

о перспективах своего профессионального образования и будущей профессио-

нальной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся моти-

вации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориента-

ции обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессио-

нального образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); информи-

рование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи 

в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональ-

ных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренин-

га в специализированных центрах);  

5.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствова-

ния (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовер-

шенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, кон-

структивных способов самореализации);  

6.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на си-

стематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания соб-

ственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индиви-

дуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспорт-

ных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; про-

филактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профи-

лактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфереотношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-
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ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья челове-

ка и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения);  

8.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

всфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоциональ-

но-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматриваетформирование 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на 

учебные предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- Воспитание российской 

идентичности; усвоение гума-

нистических демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального россий-

ского общества; 

-Формирование целостного 

мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню 

развития науки и обществен-

ной практики; 

Всекубанский урок « В единстве наша сила» 

Мероприятия, посвящённые окончанию II миро-

вой войны; 

Цикл мероприятий « Я талантлив» 

«Здоровье – главная ценность»,  

«Дом, в котором я живу»,  
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- Формирование ценности 

здорового и безопасного обра-

за жизни; 

- Формирование готовности и 

способности  обучающихся к 

саморазвитию и самообразо-

ванию, к осознанному выбору 

и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории об-

разования; 

- Формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, культу-

ре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- Развитие морального созна-

ния и компетентности в реше-

нии моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

- формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

- Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей  и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- Формирование коммуника-

тивной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старше-

го и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образова-

тельной и общественно-

полезной деятельности. 

«Мы вместе», 

 «Я - лидер». 

-классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности. 

-Всероссийский урок, посвящённый дню граж-

данской обороны; 

-Урок безопасности школьников в сети Интер-

нет, 

-мероприятия, посвящённые всемирному дню 

защиты природы; 

-уроки здоровья. 

 

 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегосяв сфере отношений к 

России как Отечествуосуществляется преимущественно в ходе внеурочной дея-

тельности (воспитательных мероприятий).  

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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• воспитание чувства патрио-

тизма, сопричастности к геро-

ической истории Российского 

государства; 

• формирование у подрастающе-

го поколения верности Родине, 

готовности служению Отече-

ству и его вооруженной защи-

те; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духов-

ным традициям России; 

• развитие общественной актив-

ности, воспитание сознатель-

ного отношения к народному 

достоянию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

-Классные часы «Молодежь против терро-

ра». 

- Классные часы « Мой край родной- гор-

жусь я тобой» ( посвящённые  годовщине 

образования Краснодарского края) 

• Линейка, посвящённая присвоению 

школе им. Г.Я. Бахчиванджи. 

• Мероприятия, посвящённые Дню Ге-

роев Отечества. 

• Международный день прав человека.   

• Тематические классные часы, посвя-

щенные окончательному освобожде-

нию Ленинграда от блокады и дню па-

мяти жертв Холокоста. 

• Мероприятия, посвященные Дню за-

щитников Отечества.  

          Участие в концерте к 23 февралю 

            Конкурс «Славься, Отечество». 

• День юного героя антифашиста. 

• День памяти об освобождении станицы 

от немецко-фашистских захватчиков 

• День памяти локальных войн 

• Классные часы правовой направлен-

ности: «Ребенок и закон», «Посту-

пок и ответственность», «Права ре-

бенка» и т.д. 

•  классный час«Нашиземлякив годы 

ВОВ»(освобождениеКубаниотнемецко - 

фашистскихзахватчиков  9 октября); 

• поисковая работа «История родного го-

рода»; 

• «Возьмемся за руки друзья», День един-

ства 4 ноября; 

• Поисковая работа «Героические страни-

цы города Приморско- Ахтарск»;  

• Организация и проведение мероприятий, 
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посвященных Дню 

Конституции РФ Конкурсы, викторины 

на знание Конституции РФ; 

• Месячник военно- патриотической и 

оборонно- массовой работы; 

-Тематические классные часы «Чистое село».  

-Акция «Подарок воину» 

 -День образования пионерской организации. 

• Классный час  «Первый человек в космо-

се» 

• Конкурс патриотической песни «Я люб-

лю тебя, Россия»; 

• праздничныйконцерт ко ДнюПобеды; 

• акция«Георгиевскаяленточка» 

• участие вторжественноммитинге, 

посвященномДню Победы; 

• поздравлениеветерановнадому; 

• посещение станичного музея. 

• Мероприятия, посвящённые дню неиз-

вестного солдата; 

 

 

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере 

общественной самоорганизацииосуществляется преимущественно в рамках вне-

урочной деятельности (участие в ученическомсамоуправлении;вдетско-

юношеских организациях и движениях; в деятельности производственных, твор-

ческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просве-

щении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

станицы, парка « Победы»; приобщение обучающихся к общественной деятель-

ности и школьным традициям) 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 

отношения к себе; 

• воспитание сознательной дис-

циплины и культуры поведе-

ния, ответственности и испол-

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• урок Доброты, посвященный Декаде ин-

валидов; 

• «День рождения класса»; 
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нительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспи-

тания своих морально-волевых 

качеств; 

• развитие самосовершенствова-

ния личности. 

• благотворительная акция «Родник добра»; 

• КДЦ «Новогодний праздник»; 

• акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

• праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта; 

• совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, 

встречи с писателями); 

• беседы с обучающимися «Правила поведе-

ния в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

• участие в районных конкурсах, выставках 

рисунков по тематике; 

• вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности в школе применяются  различные формы внеурочной деятельности: 

круглые столы, цикл интеллектуальных мероприятий « Своя игра», игры-

викторины)» брейн - ринг «Вперед, эрудиты!», « Умники и умницы», « Знатоки 

истории ВОВ 1941-1945»  в этом направлении важную роль играют учителя-

предметники, организуемые классным руководителем.  Вопросы ответственного 

отношения к учебе рассматриваются в основном на классных собраниях: «Наши 

успехи в учебе, неудачи и пути их преодоления»,  « Мои знания - моё богатство 

и моё будущее», «Учеба – наш главный труд». 

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

с другими людьмипредусматривает использование потенциала учебных предме-

тов предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

внеурочной деятельности, а также развитие педагогической компетентности ро-

дителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучаю-

щихся в семье. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 

отношения к себе; 

• воспитание сознательной дис-

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• урок Доброты, посвященный Декаде инва-
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циплины и культуры поведе-

ния, ответственности и испол-

нительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспи-

тания своих морально-волевых 

качеств; 

• развитие самосовершенствова-

ния личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лидов; 

• «День рождения класса»; 

• благотворительная акция «Родник добра»; 

• КДЦ «Новогодний праздник»; 

• акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

• мероприятия ко Дню защитника Отече-

ства; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

• совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, 

встречи с писателями); 

• беседы с обучающимися «Правила поведе-

ния в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

• участие в районных конкурсах, выставках 

рисунков по тематике; 

• вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии  осуществляется через систему ра-

боты педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями); информирование обучаю-

щихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной по-

мощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающих-

ся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образо-

вания и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах – Центре занятости 

населения г. Приморско - Ахтарска). 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



 

332 
 

• формирование у учащихся осо-

знания принадлежности к 

школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию лич-

ных и общественных интере-

сов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного от-

ношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной ак-

тивности, участия в об-

щешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 

 

• субботники по благоустройству террито-

рии школы; 

• Всекубанский субботник; 

• акция «Мастерская Деда Мороза»; 

• оформление класса к Новому году; 

• экскурсии на предприятия станицы; 

• выставки декоративно-прикладного твор-

чества; 

• конкурсные, познавательно развлекатель-

ные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, кружки, клубы по интересам. 

• Мероприятия по профориентации учащих-

ся. 

 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализа-

ции, самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководи-

телю, в решении данной задачи задействованы возможности дополнительных 

образовательных программкак в школе, так и в организациях дополнительного 

образования).  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

1.  Конструирование модели конку-

рентоспособной саморазвиваю-

щейся личности. 

2. Создание среды развивающего 

типа, стимулирующей самопозна-

ние, саморазвитие, самоопределе-

ние и самореализацию в соответ-

ствии с сенситивными периодами 

развития личности. 

3. Развитие креативности, творче-

ского потенциала, критического 

мышления. 

4. Развитие лидерских качеств как 

условия конкурентоспособности. 

5. Воспитание толерантности. 

  

- Цикл мероприятий « Я талантлив» 

-выборы  актива школьного самоуправ-

ления; 

-выборы лидера школы; 

-конкурс « Новые имена» 

- фестиваль школьной прессы « Всё в 

наших руках»; 

- конкурс литературно- музыкальной 

композиции « Память  сильнее времени»; 

-фестиваль детского  творчества « Рож-

дественские колокольчики»; 

-конкурс « Новогодняя игрушка»; 

-конкурс « Звонкие голоса», « Молодые 

дарования Кубани». 
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7. Формирование у обучающихсяздорового образа жизни (формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение со-

временными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит через изу-

чение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохране-

ния физического, психическо-

го, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отно-

шения к вредным привычкам; 

• пропаганда физической куль-

туры и здорового образа жиз-

ни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

• профилактическая программа «За здоро-

вый образ  

жизни», «Профилактика наркомании»; 

• всероссийская акция «Спорт вместо нарко-

тиков», 

 «Я выбираю спорт, как альтернативу па-

губным 

привычкам»; 

• игра «Мы выбираем здоровье»; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врача с обучающимися «Здоровый 

образ  

жизни», «Профилактика простудных забо-

леваний»; 

• участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты  

детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по профилакти-

ке  

дорожно-транспортного травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному 

дню 

 борьбы со СПИДом; 

• вовлечение учащихся в детские объедине-

ния,  

секции, кружки, клубы по интересам. 

• Уроки здоровья: « Вся правда о табаке»,  

« Вся правда об алкоголе». 
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8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сфор-

мируются преимущественно при изучении учебных предметов предметных об-

ластей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной де-

ятельности.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• Изучение  учащимися приро-

ды и истории родного края: 

• Формировать  правильное  

отношение к окружающей 

среде. 

•  Организация работы по  со-

вершенствованию  турист-

ских навыков. 

• Содействие в проведении ис-

следовательской работы уча-

щихся, 

• Проведение природоохран-

ных акций.    

 

• Экологические мероприятия: 

• Акция «Кормушка. Покормите птиц» 

• Конкурс рисунков «Природа нашего края». 

• Акция « Чистый берег седого Азова» 

• Конкурс агитбригад, посвящённый Всемир-

ному дню Земли» 

• Конкурс «экофантазёров» (экологических 

поделок) 

• Экологические субботники. 

• Экологические викторины 

• Мероприятия по озеленению школьной тер-

ритории 

 

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся воз-

ложена на учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», 

а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чув-

ства прекрасного, развитие 

творческого мышления, худо-

жественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

• формирование понимания зна-

чимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

• формирование культуры обще-

ния, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

• посещение учреждений культуры; 

• День музея; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий; 

• участие в творческих конкурсах, проектах,  

выставках декоративно-прикладного твор-

чества; 

• совместные мероприятия с библиотекой   

(праздники, творческая деятельность, 

встречи с  

писателями); 

• вовлечение учащихся в детские объедине-
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ния,  

секции, кружки, клубы по интересам. 

 

10. Реализация задач по формированию нетерпимого отношения к кор-

рупции, развитие антикоррупционного мировоззренияявляется самостоя-

тельным комплексным направлением воспитательной работы 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование навыков сов-

местного поддержания порядка 

в коллективе 

формирование навыков эффек-

тивного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового ха-

рактера; 

усвоение основных знаний о пра-

вах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого быто-

вого правосознания, создание 

условий для повышения уровня 

правовой культуры; 

 

-усвоение базовых знаний о мерах 

юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение 

коррупционных правонарушений, 

и о неотвратимости наказания; 

усвоение знаний о безусловной 

общественной опасности корруп-

ционных представлений, развен-

чание ложных стереотипов о 

«пользе» коррупции; 

 

 

выполнение творческих заданий по дисци-

плинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государ-

ственной  

власти и местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презента-

ций,  

плакатов, стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями право 

хранительных органов, юридического сооб-

щества, депутатами представительных орга-

нов государственной власти и местного само-

управления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучаю-

щимися («что такое коррупция?», «какой вред 

наносит коррупция?»  

и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массо-

вой 

информации, связанных с противодействием  

коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных  

к памятным датам России (День россий-

ского 

 парламентаризма, День конституции),  

праздничным дням (День России) и иным  

соответствующим датам (День сотрудника  

органов внутренних дел Российской Феде-

рации,  

День юриста и пр.). 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессио-

нальной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закреп-

ление у обучающихся представлений о профессиях посредством их публичной 

презентации. 

Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных про-

грамм, реализуемых профессиональной образовательной организацией. 

Экскурсия. Цель -презентацияобъектов и материалов, освещающихопреде-

ленныевиды профессиональной деятельности в форме путешествия на предпри-

ятия, в музеи, в организации профессионального образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обуча-

ющих о будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов 

об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интерес-

ными людьми, избравшими профессии и др., близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель -стимулирование познавательного инте-

реса обучающихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обу-

чающихся к определенной профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, сов-

местной деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной дея-

тельности МБОУ СОШ №5 с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования., 

а с другой – вовлечением обучающихся в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействияшколы с предприятиями, обществен-

ными организациями, организациями дополнительного образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родите-

лей, общественности взаимодействия школы с различными социальными субъ-

ектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потен-

циалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъек-

тами (формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации догово-

ров школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирую-

щей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интер-

нете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (обще-

ние, познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера уча-

стия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования заключается в формиро-

вании у обучающихся представления об общественных ценностях и ориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных от-

ношений с различными социальными группами и лицами с разными социальны-

ми статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социаль-

ную деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоя-

тельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характери-

стиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного вза-

имодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами 

и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в соци-

альной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их 

индивидуальных стратегий участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресур-

сов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное уча-

стие в социальной деятельности;  

- демонстрация обучающимсявариативности социальных ситуаций, ситуа-

ций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в со-

циальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собствен-

ных целей участия в социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  
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Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: 

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и со-

циализации являются родители обучающегося(законные представители), кото-

рые одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют различные 

социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, экс-

перт результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализа-

ции; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспи-

тания). 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (закон-

ными представителями)является понимание педагогическими работниками и 

учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

школой, в участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реали-

зацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны роди-

телей), использование педагогами по отношению к родителям методов требова-

ния и убеждения как исключительно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заин-

тересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противо-

речий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность так-

тики простого информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 
 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспита-

ния привлекаются педагогические работники иных образовательных организа-

ций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества. 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки соци-

ализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социаль-

ных партнеров по направлениям социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жиз-

ни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и соци-

альных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общ-

ность участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

школы, родительское сообщество, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются кол-

лективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающих-

ся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация.  

Цель- создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации.  

В процессе консультирования  решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверен-

ности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относи-

тельно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций.Цель- поддержка обучающихся при 

решении значимых для них проблемных ситуаций. 

При организации развивающих ситуаций педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управ-

лять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовы-



 

340 
 

вать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 

личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ре-

сурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развива-

ющих ситуаций педагог использует и комбинирует самые разнообразные педаго-

гические средства, вовлекает  воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межлич-

ностного взаимодействия. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучаю-

щихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие раз-

витию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство 

развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятель-

ности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и пла-

нируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуа-

ционно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моде-

лях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни в школе включает организацию де-

ятельности по следующим направлениям. 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 

образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педа-

гогов. Сферами рационализации образовательного процесса являются: организа-

ция занятий (уроков); использование каналов восприятия; учет зоны работоспо-

собности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельно-

сти; использование здоровьесберегающих технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тре-

нировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спар-

такиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных 

участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие воз-

никновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже-

ния, смелые и решительные действия спортсменов. 

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает опреде-

ление «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасе-

ние; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку 
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и реализацию комплекса адресных мер, использование возможности профиль-

ных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Про-

филактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обуча-

ющимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работыс участниками 

образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массо-

вой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные або-

нементы, передвижные выставки.  

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здо-

ровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факто-

рах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здо-

ровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режи-

му дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемо-

сти, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рациональ-

но распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности рабо-

тоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплексмероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных заняти-

ях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные про-

граммы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (за-

рядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осу-

ществляется интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собствен-

ным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгруз-

ки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоци-
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ональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплек-

са обучающиеся получают представления о возможностях управления своим фи-

зическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представ-

ление о рациональном питании как важной составляющей части здорового обра-

за жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно-

сти и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обуча-

ющихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуля-

ции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, до-

стижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружа-

ющих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков 

с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рацио-

нально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего ре-

жима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьюте-

ром.  

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую за-

дачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместнойде-

ятельности, организуемой в воспитательных целях).  
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Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать актив-

ность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое сти-

мулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих до-

стижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно ар-

тефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельностиорганиза-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В процессе реализации программы в школе используются следующие кри-

терии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрез-

вычайных ситуациях). 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровьяобучающих-

ся (заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни издо-

ровьяобучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в обра-

зовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорийобучаю-

щихся;  

-степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обес-

печению жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоро-

вьяобучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровьеобуча-

ющихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций, родителей, общественности и др.  

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных от-

ношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличност-

ных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе по-

зитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдель-

ных категорийобучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов пообес-

печению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных меж-

личностных отношений обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивныемежлич-

ностные отношения обучающихся, с психологом.  

Критерий3.Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразова-

тельных программ. 

Показатели:  
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- уровень информированности педагогов об особенностях содержания об-

разования в реализуемой образовательной программе, степень информированно-

сти педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного со-

держания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обуча-

ющихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содей-

ствия обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении об-

щеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах вос-

питания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования эколо-

гической культуры, уровень информированности об общественной самооргани-

зации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданско-

го, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при формули-

ровке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной органи-

зации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданско-

го, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудово-

го, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к орга-

низации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся строится, в 

первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, задаваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые со-

циальным окружением школы, традициями, ее укладом и др.;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административныйхарактер, включа-

ющий работу администрацию школы, родительскую общественность, предста-

вителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагно-

стики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличиваетсущественноповседневныйобъ-

емработы педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, уче-

нических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллек-

тив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методикимони-

торинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику дея-

тельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на пред-

мет следования требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (социокуль-

турное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечи-

вающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучаю-

щихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации пла-

нов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализациио-

бучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благо-

даря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 
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отдельныхобучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, формирования экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являют-

ся следующие. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему много-

национального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга пе-

ред Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность чело-

века с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых по-

знавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веро-

терпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточитель-
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ном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской гос-

ударственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосо-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослы-

ми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрос-

лых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-

стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые во-

влечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности под-

росткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимо-

действие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социально-

го творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации де-

ятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; ин-

териоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
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обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; раз-

витая потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-

нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  
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2.3.13. План воспитательной работы 

 

План воспитательной работы школы на 2023-2024 учебный год 

Основного общего образования  

5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Клас-

сы  

 время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

 5-9 еженедельно Заместитель директора по 

ВР, 

Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

Торжественная линейка «День зна-

ний». 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

Классныеруководители 

Акции, посвящённые дню солидар-

ности борьбы с терроризмом, Дню 

окончания Второй мировой войны. 

 5-9 3.09.22 Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвящённые годов-

щине образования Краснодарского 

края.  

 5-9 13 сентября Классные руководители 

Линейка, посвящённая присвоения 

школе имя Г.Я. Бахчиванджи 

5-9 17 сентября Заместитель директора по 

ВР Классные руководите-

ли 

Мероприятие «Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. Традиции 

празднования на Кубани». 

Азовского сидения- общеказачий 

праздник 

5-9 10-14 октября руководители внеурочной 

деятельности « История и 

культура кубанского ка-

зачества»,   

казаки-наставники 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда,   

 5-9 5октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Войсковой праздник Донского и ка-

зачьих войск 

5-9 18 октября классные руководители, 

казаки наставники 

Президентские состязания по ОФП   5-9 октябрь  Учителя физкультуры  

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 
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 День матери в России  5-9 26 ноября Заместитель директора по 

ВР,   классные руководи-

тели, 

День Государственного герба Рос-

сийской Федерации (30 лет со дня 

утверждения герба РФ) 

 5-9 30 ноября Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

АКЦИЯ «Неделя добра», посвя-

щённая международному дню инва-

лидов 

5-9 3.12 классные руководители 

Новый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководи-

тели, 

ШУС 

День добровольца ( волонтёра) 5-9 5 декабря классные руководители 

Войсковой праздник Черноморского 

и казачьего войск 

5-9 17 декабря классные руководители, 

казаки наставники 

Проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню матери-казачки (4 де-

кабря). 

Конкурс творческих работ учащихся 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово». 

 5-9 декабрь Классные руководители, 

казаки-наставники 

 

 

Руководители курсов в\н 

деятельности « ОПК» 

Рождество Христово 5-9 7 января Учителя ОПК,ОРКС, 

 казаки -наставники 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

 5-9 27 январь  классные руководители 

Театрализованное представление 

«Святки на Кубани». 

 5-9 январь Классные руководители, 

казаки-наставники 

Мероприятия  гражданского и пат-

риотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты»,  

Проведение соревнований «Ай да 

мы – казаки!» 

- Фестиваль казачьей песни «Каза-

ками быть - Родине служить!»  

 акция по поздравлению пап и деду-

шек, мальчиков, конкурс рисунков. 

5-9 23января-

23февраля 

Заместитель директора по 

ВР,   классные руководи-

тели, учитель физкульту-

ры,  

Казаки-наставники 

Митинг-реквиум, посвящённый 

освобождению станицы Бриньков-

ская, Приморско-Ахтарского района 

от немецко-фашистских захватчиков 

5-9 9-11 февраля Заместитель директора по 

ВР,ШУС, казаки-

наставники 

День памяти о россиянах, испол-

нявших свой долг за пределами Оте-

5-9 15 февраля классные руководители 
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чества 

Линейка, посвящённая  дню рожде-

ния Г.Я. Бахчиванджи (20.02.1909 г) 

5-9 20 февраля. Заместитель директора по 

ВР,ШУС 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля классные руководители 

Митинг-реквиум, посвящённый  да-

те гибели  Г.Я. Бахчиванджи 

5-9 27 марта Заместитель директора по 

ВР,ШУС 

Благовещение Пресвятой Богороди-

цы. 

 5-9 7 апреля Учителя ОПК, ОРКС, 

казаки наставники 

День космонавтики: конкурс рисун-

ков. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы».  

 5-9 12апреля  классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», « Вальс победы», «Георгиев-

ская лента», «С праздником, вете-

ран!», концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, 

ШУС 

Линейка, посвящённая перво-

му полету Г.Я. Бахчиванджи  на пи-

лотируемом ракетном аппарате с 

жидкостным  реактивным  

двигателем - самолете БИ-1(1942) 

5-9 15 мая Заместитель директора по 

ВР, ШУС, казаки-

наставники 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

День памяти и скорби  5-9 22 июня Начальник ЛДП,  

Классные руководители 

День Государственного флага Рос-

сийской федерации 

5-9 22  августа Классные руководители 

Всероссийская акция «Свеча памя-

ти» https://fadm.gov.ru/ 

https://rospatriotcentr.ru 

5-9 июнь Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса внеурочной дея-

тельности 

Клас

с 

Кол-во часов Руководитель 

Физическая культура на основе 

традиций кубанских казаков 

5-9 1 Учителя ф/к 

ОПК 7-9 1 Глазина С.В. 

История и современность кубан-

ского казачества 

5-9 1 Романкова Д.Н. 

 Россия-мои горизонты 6-9 1 Классные руководители 

Экологическая культура 5 0,5 Учителя-предметники 
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6 1 

 Основы финансовой грамотности 5-9 0,5 Учителя-предметники 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 

Безопасные дороги Кубани 5-9 0,5 Классные руководители 

Финансовая математика 

II п\г 

5-6 0,5 Учителя-предметники 

Читательская грамотность  5-6 0,5 Учителя-предметники 

Математическая грамотность «Чи-

таем, решаем, живём»     

5-6 

7 

0,5 

1 

Учителя-предметники 

 Русская словесность 9 1 Учителя-предметники 

Естественнонаучная грамотность 5-6 0,5 Учителя-предметники 

Практикум по геометрии 8-9 1 Учителя-предметники 

Основы проектной и исследова-

тельской деятельности 

9 1 Учителя-предметники 

 Кубановедение 6 1 Учителя-предметники 

Традиционная культура кубанского 

казачества 

5-9 1 Негляд И.М. 

Вокальный кружок  

« Кубаночка» интенсив 

7-8 1 Воронькова Л.Б. 

Школа экскурсовода 7 1 Воронькова Л.Б. 
 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания ШУС 8-9 Один раз в ме-

сяц 

Замдиректора по ВР 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

 5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы лидера (атамана) школы 5-9 октябрь ШУС, замдиректора по 

ВР 

Экологическая акция «Сдай маку-

латуру – спаси дерево!» 

5-9 Сентябрь-

ноябрь 

ШУС 

Праздничный концерт, 

,посвящённый  Дню учителя) 

5-9 5 октября ШУС 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май  Лидеры класса 

Рейд по проверки внешнего вида 

школьников. 

5-9 ежемесячно ШУС 

Дежурство по школе 8-9 Согласно гра-

фику 

ШУС 

Совет Актива РДДМ 8-9 1 раз вмесяц Советникповоспитанию 

Участие в  областных и 5-9 По АктивРДДМ 
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всероссийских проектах,акциях, 

мероприятиях 

плануРДДМ Советник по воспитанию 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Днях открытых дверей 

учебных заведений Краснодарского 

края 

8-9 В течении года Классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Россия-мои горизонты» 

6-9 В течении года Классныеруководители 

Профориентационные экскурсии  5-9 В течении года Зам. директора по ВР 

Психолог, классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки-

ПРОЕКТОРИЯhttps://proektoria.onli

ne/ 

7-9 Согласно графи-

ку 

Классные руководите-

ли 

    
 

Школьное медио 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное 

время проведе-

ния 

Ответственные 

 Выпуск школьной газеты  «Полёт»  5-9 В течение года Актив медиа центра 

Советник по воспитанию 

Публикации новостей в школьном 

аккаунте в ВК 

5-9 Каждуюнеделю Актив медиа центра 

Советник по воспитанию 

Фоторепортажи с школьных 

мероприятий 

5-9 В течении 

четверти 

Медиацентр 

 

Детские общественные объединения 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное 

время  

проведения 

 

Участие в мероприятиях по плану 

Союза Казачьей молодёжи Кубани 

5-9 По плану СКМК Зам директора по ВР, со-

ветник по воспитанию, 

казаки-наставники. 

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
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Участие в Проекте «Большая 

перемена» 

5-9 По плану РДДМ Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Участие Юнармейцев в 

патриотических мероприятиях 

5-9 В течении года  Руководитель 

объединения «Юнармия» 

Участие во Всероссийских проектах 

по активностям РДДМ -https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану РДДМ Классныеруководители 

АктивРДДМ 

Советник по воспитанию 

Участие волонтёров  в 

благотворительных акциях  

5-9 В течении года Классныеруководители 

Участие в проекте «Добро не уходит 

на каникулы» 

5-9 По плану РДДМ Классные руководители 

Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Всероссийский субботник» 

https://волонтёрыпобеды.рф   

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

Всероссийская патриотическая 

акция «Поклонимся великим тем 

годам» https://xn--d1amqcgedd.xn-- 

p1ai 

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

Международная акция «Сад памяти» 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://садпамяти2023.рф/ 

5-9 март Советник по воспитанию 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория УСпеха» 

https://www.ruy.ru/ 

https://vk.com/student.goda 

5-9 октябрь Замдиректора по ВР 

Всероссийский конкурс 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года» 

https://www.ruy.ru/ 

https://vk.com/student.goda 

5-9 октябрь Классные руководители 

«Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

“Президентские состязания”» 

https://фцомофв.рф/presidential-

contest/ps20 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

«Всероссийские спортивные игры 

школьников “Президентские 

спортивные игры”» 

http://фцомофв.рф/presidential-

contest/psi2014-2015/ 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 
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Всероссийский конкурс на звание 

«Лучший казачий класс» 

5-9 сенябрь Замдиректора по ВР. 

Казаки наставники 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 май Советник по воспитанию 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме куль-

туры станицы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в  музей имени Г.Я. Бах-

чиванджи  станицы   Бриньковская   

5-9 В течение года  Рук.кружка « Школа экс-

курсовода» 

Экскурсия в Свято-Георгиевский 

храм станицы Бриньковская 

5-9 В течение года Классные руководители, 

руководители курса в\н 

деятельности « ОПК» 

Сезонные экскурсии  на природу 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на новогодние представле-

ния в драматический театр 

5-9 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно- пространственной среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное 

время  проведе-

ния 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных со-

бытиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке терри-

тории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Гражданско-патриотическая акция 

«Рисуем Победу» 

5-9 В Течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
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Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное 

время проведе-

ния 

 

Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

5-9 В течении 

уч.года 

Председ. 

родительскихкомитетов 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы 

5-9 Сентябрь -май Социальный педагог,  

Зам.директора поВР, 

педагог -психолог 

Родительские собрания 

 По классам 

5-9 1 раз вчетверть Классныеруководители 

Раздел«Информациядляродителей»н

асайтешколы: по социальным 

вопросам,профориентации, 

безопасности,психологическогоблаг

ополучия, 

профилактикивредныхпривычекипра

вонарушенийит.д. 

5-9 В течениигода Зам.директорапоВР 

Индивидуальная работа с семьями:в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и 

многодетными,«Группы  риска» 

5-9 В течениигода Классные 

руководители,Социальны

йпедагог 

Работа с родителями по организации 

горячего питания 

5-9 Сентябрь -май Соц. педагог 

Классныеруководители 

Мониторинг удовлетворённости 

Образовательным и воспитательным  

процессом 

5-9 В течениигода Администрация школы 

Совместные с детьми походы, экс-

курсии. 

5-9 По плану класс-

ных руководи-

телей 

Классные руководители 

Психолого –педагогическое просве-

щение родителей (законных пред-

ставителей) по профилактике де-

структивного поведения с привлече-

нием сотрудников заинтересованных 

ведомств) 

5-9 ежеквартально Замдиректора  по ВР, пе-

дагог-психолог, социаль-

ный педагог 

 

Профилактика и безопасность 

Краевой день безопасности  ин-

структажи, эвакуация).  

Уроки безопасности 

 Согласно плана Классные руководители, 

учитель  

ОБЖ 

Краевой месячник «Безопасная Ку-

бань» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

учитель ОБЖ, классные 
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руководители, инструк-

тор ОПДН, представите-

ли МВД 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

8-9 С 1 сентября 

2023 по 31 мая 

2024 год 

Заместитель директора 

по ВР,социальный педа-

гог,представители МВД. 

Общероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

8-11  Согласно плана Заместитель директора 

по ВР,социальный педа-

гог,представители МВД. 

Занятия в кабинете БДД и на школь-

ной транспортной площадке 

5-9 В течение меся-

ца 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Акция « Внимание, дети» 

 

5-9  Неделя перед 

каникула-

ми(октябрь, 

де-

кабрь,март,май) 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ, со-

трудники ГИБДД 

Неделя безопасности  5-9   сентябрь Классные руководители, 

руководитель ЮИД, 

Учитель ОБЖ, 

 сотрудники ГИБДД 

Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся  

5-9 октябрь Педагог-психолог 

Неделя правовых знаний 5-9   За 2 недели пе-

ред каникулами 

(ок-

тябрь,декабрь, 

март,май) 

Заместитель директора 

по ВР,   социальный пе-

дагог, 

классные руководители, 

уполномоченный по  

МВД 

Краевая антинаркотическая акция 

«Дети России» 

8-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР,   социальный пе-

дагог, 

классные руководители, 

уполномоченный по  

МВД 

День интернета. Всероссийский 

урок. День безопасности в сети Ин-

тернет «Безопасности школьников в 

сети Интернет» 

5-9 30.10. Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркоти-

ческой направленности пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

5-9  Январь-февраль 

2024 

Заместитель директора 

по ВР,   социальный пе-

дагог, 

классные руководители, 

уполномоченный по  
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МВД 

Социометрия классного коллектива 5-9 ежеквартально Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

 По плану Совета Председатель Совета 

Заседание ШВР  По плану Заместитель директора 

по ВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей   

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание МО классных 

руководителей 

5

5-9 

 Согласно плана Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

Планирование воспитательной 

работы классов на2023-2024 

учебный год 

5

5-9 

До20  сентября Классные 

руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: «Группой 

риска»,  «ВШК» 

5

5-9 

До20  сентября Классныеруководит

ели 

Проведение классных часов  1 раз внеделю Классныеруководит

ели 

Организация занятости учащихся 

вовнеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До15 Сентября Зам. директорапоВР 

Классныеруководит

ели 

Руководители допо-

бразования 

Проведение социометрии в классе 5-9 До15 сентября Классныеруководит

ели 

Оформление классных уголков 5-9 До15 сентября Классныеруководит

ели 

Проверка планирования 

воспитательной работы с 

классамина2023-2024 учебныйгод 

5-9 С 21 сентября Зам. Директорапо 

ВР 

    
 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 100 лет со дня Э.А. Асадов 5-9 7 сентября Учителя литературы 



 

360 
 

100 лет со дня рождения Р. Гамзатова  8-9 8 сентября Учителя литературы 

195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого  5-9 9 сентября Учителя литературы 

Всероссийский урок ОБЖ  8-9 4 октября Учителя ОБЖ 

 5-9  Учителя литературы 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 ноября  Учителя физической 

культуры. 

90 лет со дня рождения Д.И. Менделее-

ва 

8-9 8 февраля  Учитель химии 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

100 лет со дня рождения В.П. Астафьева 8-9 2.05 Учителя литературы 

100 лет со дня рождения Б.Окуджавы 5-9 9 мая Учителя литературы 

100 лет со дня рождения Ю.Друниной 5-9 10 мая Учителя литературы 

100 лет со дня рождения Б.Васильева 5-9 21 мая Учителя литературы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

5-9 30.04 Руководители в/д 

«ОБЖ» 

День славянской письменности и куль-

туры 

5-9 25.04 Учителя русского 

языка и литературы 

21 февраля Международный день род-

ного языка 

 5-9 21 февраля Учителя русского 

языка, литературы, 

ОДНКНР 

Всероссийский урок «ОБЖ», приуро-

ченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

 5-9 1 марта Учитель ОБЖ 

Проект «Без срока давности». Всерос-

сийский конкурс сочинений «Без срока 

давности 

5-9 В течение 

уч. года 

Учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийские открытые онлайн-урок 5-9 В течение 

уч. года 

Учителя-

предметники 

Единый урок «Права человека» 5-9 По плану Учитель общество-

знания 

Международный исторический диктант 

на тему событий Великой Отечествен-

ной войны «Диктант Победы» 

https://диктантпобеды.рф/ 

8-9 По плану Учитель истории 

«Уроки доброты» по пониманию инва-

лидности и формированию толерантных 

установок https://ikp-rao.ru/uroki-dobroty/ 

5-9 январь Классные руководи-

тели 

Социальное  партнёрство 

МБУДО «Станция юных техников» 5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

МБУ ДО ДЮСШ 5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 
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МБУДО Детская школа искусств 5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

МОБУ ДО ДДТ «Родничок» 

(на основании договора о сотрудниче-

стве) 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

ГИБДД МО МВД России  

(на основании совместного плана рабо-

ты) 

5-9 В течение 

уч. года 

Администраци, соци-

альный педагог 

МО МВД России  (на основании сов-

местного плана работы) 

5-9 В течение 

уч. года 

Администраци, соци-

альный педагог 

Центр семьи и детства 

(по отдельному плану) 

5-9 В течение 

уч. года 

Администраци, соци-

альный педагог 

Бриньков-

ское Хуторское Казачье Общество  

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

Отдел по делам молодёжи Администра-

ции МО Приморско -Ахтарского райо-

на.  

 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

МКУК   «Музей станицы Бриньковской 

имени Г.Я. Бахчиванджи» 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

МКУСДК станицы Бриньковской 5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

МКУК Бриньковской поселковой биб-

лиотекой 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

ГБОУ Бриньковским  казачьим корпу-

сом имени сотника М.Я. Чайка 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

Комиссия  по делам  несовершеннолет-

них и защите их правпри администра-

ции муниципального образования При-

морско-Ахтарский район 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели,социальный пе-

дагог 

ГКУККЦЗН  Приморско-Ахтарского 

района 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели 

ОПДН ОМВД России по Приморско-

Ахтарскому району 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 

 

Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образо-

вания возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоря-

жений Министерства просвещения 

 

 

https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной органи-

зации,  разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ).  
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающи-

мися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной обра-

зовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основ-

ного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррек-

ционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьни-

ков с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического конси-

лиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (система-

тичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так 

и на специальных принципах, ориентированных на учет особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ:  
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- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной си-

стемы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицин-

ские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных направлений работы, способствующих освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрыва-

ются содержательно в разных организационных формах деятельности образо-

вательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекци-

онных программ; выбор и использование специальных методик, методов и при-

емов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  
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- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников об-

разовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивиду-

альными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят сле-

дующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе 

осуществляется в несколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный).Определяется нормативно-правовое обеспече-

ние коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их осо-

бые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, до-

полняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический).Направлен на практическую реализацию про-

граммы коррекционной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединени-

ях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение.  

 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных предста-

вителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы: педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, регламентиру-

ются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализует-

ся как в учебное время, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

школы, представителей администрации и родителей (законных представите-

лей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗвшколе 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регуляр-

ной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направ-

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образо-

вательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк.В его реализациипри-

нимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и 

конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, се-

редине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-

граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения).  

Содержание деятельности ПМПк:cпециалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-

ществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, медицинская сестра, заместитель директора 

по УР.Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание спе-

циальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа в связи с отсутствием необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: ЦРБ им. Кравченко (г. Приморско – Ахтарск), Бриньковской 

участковой больницей; районной ПМПК на базе СОШ № 2; психологом, даю-

щим консультации на базе Домом детского творчества.  



 

367 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целе-

вую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариатив-

но-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекци-

онной педагогики, специальной психологии, медицинских работников ор-

ганизации,осуществляющей образовательную деятельность, других обра-

зовательных организаций и институтов общества, реализующийся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных 

формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  

В учебной,  внеурочной деятельности планируются коррекционные заня-

тия с педагогом -психологом по индивидуально ориентированным коррекцион-

ным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу-

ществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная  и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-

гами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществ-

ляется педагогами и специалистами и частично сопровождается дистанционной 

поддержкой.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвя-

зи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педа-

гогов (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и 

с образовательными организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо-

ваний к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и могут определяться индивидуальными программами разви-

тия детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру-

ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результа-

ты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив-

ное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обоб-

щенные результаты итоговой аттестации на уровне основного общего образо-

вания.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля дости-

жений. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на данной ступени образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и инте-

грацию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установлен-

ными Стандартом. 

По итогам  выполнения коррекционной программы планируются следу-

ющие результаты:  

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей рабо-

ты с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивно-

сти, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);            

•  снижение количества обучающихся данной категории; 

• достижение учащимися оптимального эмоционального уровня самооцен-

ки; 

• достижение развитых учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер учащегося; 

• полная социальная адаптация всех учащихся в коллективе, обществе в 

целом;достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов в соответствии с ООП ООО  всеми обучающимися.  



 

 370 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897, определяет максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

иностранный язык (английский);  

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план МБОУ СОШ № 5 содержит учебные курсы, обеспечи-

вающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

На предмет «Технология» учебным планом отводится  2 часа в неделю в 7 

классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе  предмет не преподается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений,  использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья,  разрабатываются с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) инди-

видуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается поддержкой  заместителя директора по УВР, осуществляю-

щего образовательную деятельность. 

При разработке индивидуального учебного плана  учитывается  следу-

ющее: все учебные предметы предметных областей должны быть изучены, 

при этом количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов; максимально допустимая недельная нагрузка 

должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (да-

лее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года определяется ка-

лендарным учебным графиком на текущий учебный год. 

МБОУ СОШ № 5  самостоятельно определяет режим работы на уровне 

ООО -  7 класс – 5- дневная учебная неделя; 8-9 классы 6-дневная учебная 

неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

должна превышать определённую учебным планом максимальную учебную 

нагрузку.СогласноСанПиН 1.2.3685-21 максимально допустимая недельная 

нагрузкасоставляет при 5- дневной учебной неделе  в 7 классах  – не более 32 

часов; при 6-дневной неделе в 8, 9 классах соответственно не более 36 акаде-

мических часов. 

Продолжительность учебного года на втором уровне  общего образова-

ния составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

При проведении занятий поиностранному языку (7-9 кл.), технологии 

(7-8кл.) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

от 25 и более человек.  

_________________________________________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 5 имени Г.Я. Бахчиванджи (далее МБОУ СОШ № 5) основ-

ную образовательную программу  основного общего  образования.  

На 2 уровне - основное  общее образование -  

7 - 9  классы реализуют федеральный  государственный   образователь-

ный  стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 

712 (далее - ФГОС основного общего образования, ФГОС ООО) с учетом фе-

деральной основной общеобразовательной программы, утвержденной прика-

зом  Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 370) (далее - ФОП ООО). 

Целями реализации ООП ООО  на данном уровне являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования  ифе-

деральной основной  общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 
-повышенияуровняфункциональнойграмотностиобучающихсяпо6 

направлени-

ям:читательскаяграмотность,математическаяграмотность,естественнонаучная

грамот-

ность,глобальныекомпетентности,финансоваяграмотность,креативноемышле

ние. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной обра-

зовательной  программой основного общего образования  МБОУ СОШ № 5  в  

части  реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 



 

 373 

- основное общее образование  - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному про-

фессиональному выбору:  готовность к обучению по профильным  предметам на 

уровне среднего общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2023 – 2024 учебном году школа  продолжит реализацию  федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования 

в  7 – 9 классах казачьей направленности с учетом ФОП. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с п 3.6. Устава МБОУ СОШ № 5, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного  общего образования, осу-

ществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями обще-

образовательных программ, в т.ч. основного общего образования согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту ООО с учетом 

ФОП. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"  

II уровень  - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет) - направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще-

ния,  овладение основами наук, государственным языком Российской Феде-

рации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

На вышеуказанном уровне обучения реализуются   как основная образова-

тельная программа  основного общего образования, так и адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план  МБОУ СОШ № 5  составлен на основе следующих феде-

ральных нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (далее - Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС основного обще-

го образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

поуровням общего образования и элементов содержания по учебным предме-

тамдля использованияв федеральных и региональныхпроцедурах оценки каче-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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стваобразования,одобренныерешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(далее—

ФУМО)(протоколот12.04.2021г.№1/21), подготовленные Федеральным госу-

дарственным бюджетным научнымучреждени-

ем«Федеральныйинститутпедагогических измере-

ний»,размещенынасайтеhttps://fiрі.ru/Универсальныйкодификатор; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 янва-

ря 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - 

СанПиН 1.2.368521); 

- Приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и уста-

новления предельного срока использования исключенных учебников" (далее 

- Федеральный перечень учебников); 

- Приказ Минпросвещения России от 21 июля 2023 г. № 556 " О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Минпросвещения России от 

21 сентября 2022 г. № 858  «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использо-

вания исключенных учебников" (далее - Федеральный перечень учебников); 

-Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования". 

С учетом документов: 

-       Федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния, утвержденной приказом Минпросвещения России от  18 мая 2023 г. № 

370); 

- Федеральной рабочей программы  воспитания,утвержденной приказом 

Минпросвещения России от  18 мая 2023 г. № 370); 

-Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации до 2025 г. (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепций преподавания учебных предметов: 

- Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на рас-

ширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

https://fiрі.ru/Универсальный
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- Концепция преподавания учебного курса "История России" в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб-

разовательные программы, утвержденная решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-

1вн); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федера-

ции, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 г. № 2506-р; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской  

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

-    Концепций, утвержденных протоколом заседания  коллегии Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г.: 

- Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в  

 образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы; 

-     Концепция развития географического образования в Российской Федера-

ции; 

-     Концепция преподавания предметной области "Искусство" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих  

основные общеобразовательные программы; 

-     Концепция преподавания предметной области "Технология" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих  

основные общеобразовательные программы"; 

-  Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности жиз-

недеятельности" в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

-    Концепция преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные  

 

общеобразовательные программы, утвержденная протоколом заседания кол-

легии Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 

года. 

-  Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

-Концепция преподавания учебного предмета "Химия" вобразовательныхоргани-

зацияхРоссийскойФедера-

ции,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

-Концепции преподаванияродныхязыков, предметной области «Основыдуховно-

нравственной культурынародов России», биологии и экологическогообразова-

ния,одобренныерешениемФУМО от29апреля2022года№2/22; 

-приказминистерстваобразования,наукии молодежнойполитики Краснодарского 

краяот21сентября2021г.№2979"Оборганизацииработыпоповышениюфункцио

нальной грамотностиобучающихсяобщеобразовательных организацийКрасно-

дарскогокрая"; 
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- приказа министерства образования, науки молодежной политики Красно-

дарского края от 10.06.2021 № 1930 «От реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу в 2021-2022 учебном году»; 

- Примерной рабочей программы учебного модуля «Самбо»,  в рамках треть-

его урока в неделю по учебному предмету «Физическая культура»  для обра-

зовательных  организаций, реализующих проект «Самбо в школу» начально-

го, основного и среднего общего образования (разработана  государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (далее - ГБОУ ИРО Краснодарского края), одобрено  решением РУМО, 

протокол № 3 от 07.07.2021 г.; 

с учетом федеральных и региональных инструктивных документов: 

письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении 

Информации. Методические рекомендации по введению федеральных ос-

новных общеобразовательных программ»; 

письмо МОНиМПКК от 14.07.2023 № 47-01-13-13168/23  «О формировании 

учебных планов  для общеобразовательных организаций  на 2023-2024 учеб-

ный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация  обучения в МБОУ СОШ № 5  регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования установлен  в соответствии с 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.368521 и Уставом МБОУ СОШ № 5. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти (тримест-

ры), полугодия: 

 

Кол- во недель  7 – 9  классы 

34 учебных недели + 

 

Учебный год разделен на четыре четверти для  7-9 классов.  

 

Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (в академических часах): 

 

Классы 5-ти дневная учебная 

неделя 

6-ти дневная учебная 

неделя 

7 32  

8  36 

9  36 

 

Начало учебных занятий – 8.30  

Расписание звонков: 

7-9 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 



 

 377 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20- 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 13.50-14.30 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

(СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6) (по всем предметам) по классам, не бо-

лее: 

в 7 – 8  классах – 2,5 часов, в 9 классах –3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

- Изучение  предметов учебного плана в соответствии с ФГОС ООО с уче-

том ФОП организуется с использованием учебников, включенных в феде-

ральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – Феде-

ральный перечень учебников), утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников",приказом Минпросвещения России 

от 21 июля 2023 г. № 556 " О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 

приказу Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858  «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и уста-

новления предельного срока использования исключенных учебников". 

Перечень учебников  и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, указан в Содержательном разделе, п.2 «Программы отдель-

ных учебных предметов, курсов», основной образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ СОШ № 5.   

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 

учебного плана, утвержден решением педагогического совета от 30.08.2023 

г., протокол № 1. 

Особенности учебного плана 
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Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 5  имени Г.Я. Бахчиванджи 

для 7 – 9 – х   классов обеспечивает введение в действие   и  реализацию  тре-

бований   ФГОС ООО,   определяет   общий   объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного  общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного  общего образования (ФГОС ООО), утвер-

жденным приказом Министерства образования  и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2020 г. № 712, и  ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросве-

щения России от 18 мая 2023 г.  № 370 (в части учебного плана по предме-

там, содержания и планируемых результатов обязательных для непосред-

ственного применения федеральных рабочих программ по  русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, географии, ОБЖ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой учебного плана являются: 

-  предмет «Кубановедение»  в 7-9 классах по 1 часу в неделю из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений;  

-курс «Самбо» в 7-9 классах реализуется за счет 1 часа  учебного плана  в  ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, как 3 час  

предмета «Физическая культура»; 

-курс внеурочной  деятельности «Безопасные дороги Кубани» изучается  в 7-

9 классах в объеме 0,5 часа в неделю в каждом классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом на уровень основного общего образования с целью: 

➢ углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов 

7 класс 1час курс «Вероятность и статисти-

ка» 

8 классы 1 час курс «Основы неорганической 

химии» 

 1 час курс «Практикум по геомет-

рии». 

9 класс 1 час курс «Практикум по геомет-

рии». 

 1 час курс «Основы неорганической 

химии» 

 0,5 часа  учебного модуля «Введение 

в Новейшую историю России» 

 0, 5 часа  курса «Правовая грамот-

ность» 

 1 час курса «География родного 

края» 
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➢ обеспечения различных интересов обучающихся, в том числе этно-

культурных:       

Кубановедение 

Цели – ориентиры: в результате курса регионального компонента «Кубано-

ведение»  обучающиеся на  уровне основного общего образования: 

• .........  обучатся навыкам  понимания целостной научной картины мира и роли 

своей малой Родины – Кубани; 

• ..... получат представления об особенностях культуры и природы  Кубани, о 

развитии и воспитании гуманной, социально активной  личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её 

истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

7 классы 1час кубановедение 

8 классы 1час кубановедение 

9 классы 1час кубановедение 

 

 

Профориентационные курсы  

Профориентационные курсы реализуются  в  рамках плана внеурочной деятель-

ности. 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка в 7-9 классах,  технологии  в 7-8 классах  на 

уровне ООО производится деление классов на  две группы с наполняемостью 

классов от 25 учеников. 
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Учебный план для 7-9 классов  

 

Таблица – сетка    часов учебного плана для 7-9 классов МБОУ СОШ № 5  

МО Приморско – Ахтарский район по ФГОС основного общего образования 

на  2023-2024 учебный год прилагается. 

        Учебными предметами, обязательным для непосредственного примене-

ния, включенными в учебный план ООО являются «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (использование рабочих программ по указанным пред-

метам является неукоснительным). 

       Количество часов, отведенное в учебном плане на предметы «Русский 

язык», Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» соответствует федеральному учебному 

плану ООО.  

      Изучение второго иностранного языка в 2023-2024 учебном году в учеб-

ном плане МБОУ СОШ № 5 на уровне ООО  не предусмотрено в связи с от-

сутствием необходимых инфорационно-методических и кадровых ресурсов, а 

также запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 

      Предмет «Биология» реализуется   в 7 классе   в объеме 1 часа в неделю в 

связи с переходом   на линейный курс  изучения биологии.  

     Предмет «Химия»  в 8 классах реализуется в объеме 3 часов в неделю на 

углубленном уровне. 

      Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах,   реали-

зуется  в рамках дополнительного образования Центра образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка роста»;  

     Для обучающихся 7 классов 2023-2024 учебного года курс «Вероятность и 

статистика» вводится за счет части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (1час). 

Для обучающихся 8 и 9 классов в 2023-2024 учебном году овладение про-

граммой учебного курса «Вероятность и статистика» организовано в рамках 

учебного курса «Алгебра», уже имеющего вероятностно-статистическое со-

держание, предусмотренное программой к изучению в настоящий и предше-

ствующие годы обучения. 

В 8-9 классах курсы «Практикум по геометрии» и  «Основы неорганической 

химии» реализуются в объеме 1 часа в неделю (каждый курс).  

     Курс «География родного края» в 9 классах реализуется в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, в объеме 34 часов в каждом 

классе. 

        Предмет «Физическая культура» в 7- 9 классах  преподается в объеме  3 

часа в неделю  в каждом классе при пятидневной учебной неделе в 7 классах 

и при  шестидневной учебной неделе в 8 и 9 классах.  

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021 – 2022 учебном 

году» осуществляется в соответствии с региональной примерной рабочей 

программой  учебного модуля «Самбо» в рамках 3 –го урока учебного пред-

мета «Физическая культура» в 7-9 классах. 
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     Реализация модуля «Введение в Новейшую историю России» в 9 классах в 

2023-2024 учебном году осуществляется в объеме 0,5 часа в неделю в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Курс «Правовая грамотность» в 9 классах реализуется в части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, в объеме 17 часов. 

 Включение обучающихся основной школы в  проектную и исследователь-

скую деятельность организовано через план внеурочной деятельности. Про-

ектная и исследовательская деятельность изучается в объеме  1 часа в неделю  

всеми обучающимися 9 классов.  

В связи с отсутствием запроса родителей, законных представителей препода-

вание курсов «Родной язык (русский)» и «Родная литература  (русская)» в 7-9 

не ведется. 

    Преподавание предмета «Технология» в 9 классе осуществляется, согласно 

решению педсовета от 30.08.2023 г., протокол № 1,   в рамках дополнитель-

ного образования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей   

«Точка роста». 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация обучающихся  на уровне основного общего об-

разования осуществляется  в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О проведении 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

имени Г.Я. Бахчиванджи и осуществлении текущего контроля их успеваемо-

сти, т.е.   по итогам учебного  годана основе четвертных отметок, выставлен-

ных в классный журнал. 

        Текущий контроль успеваемости  обучающихся  8, 9-х классов по  учеб-

ным курсам, которые в соответствии с ООП образовательной организации не 

предполагают/ предполагают  балльного оценивания, в течение учебного го-

да осуществляется без фиксации / с фиксацией достижений обучающихся в 

виде отметок, в соответствии с «Положением об элективных курсах(курсах 

по выбору) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 имени Г.Я. Бахчиванджи». 

       Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации про-

водится итоговое собеседование по русскому языку (далее – итоговое собе-

седование), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе «зачет», 

«незачет». 

Положительный результат за итоговое собеседование является условием до-

пуска к государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по предметам 

Родной язык (русский),  Родная литература (русская) фиксируются и осу-

ществляются в соответствии с Положением о проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5   имени Г.Я. Бахчи-

ванджи и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

      Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным  
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графиком на текущий учебный год. 

      Кадровое и методическое обеспечение     соответствует  требованиям учеб-

ного плана. 

Директор МБОУ СОШ № 5                                                            Стрижко С.В.    
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Приложение  

к учебному плану 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 5 Приморско – Ахтарского района 

от 30.08.2023 года, 

протокол № 1 

Председатель ________ С.В. Стрижко 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7 - 9 -х классов МБОУ СОШ № 5 МО Приморско – Ахтарский район 

по ФГОС основного общего образования 

2023-2024 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

 предметы             

Классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

VII  

А, Б  

VIII 

  А 

IX 

А, Б 
 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
- 

- 
- 

- 

Родная литература 

(русская) 
- 

- 
- 

- 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественно –  

научные предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика     

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Основы духовно – 

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно – 

нравственной куль-

туры народов России 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   3 2 5 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1  2 
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Изобразительное  

Искусство 

1 1  2 

Технология Технология 2 1 - 3 

Физическая культура 

и  основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 2 

Итого 30 33 31 94 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных  

отношений   

Кубановедение 

1 1 1 3 

 
Вероятность  и ста-

тистика 

1 - - 1 

 

Введение в Новей-

шую историю России 

 

  0,5 0,5 

 
Правовая грамот-

ность 

  0,5 0,5 

 
Практикум по гео-

метрии 

 1 1 2 

 
Основы неорганиче-

ской химии 

 1 1 2 

 
География родного 

края 

  1 1 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учеб-

ной  

неделе 

32  

 

32 

при 6-дневной учеб-

ной  

неделе 

 36 

 

36 72 
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3.2.Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 5 имени Г.Я. Бахчиванджи 

муниципального образования Приморско – Ахтарский район 

на 2023-2024  учебный год 

 

1.Учебный год начинается1 сентября 2023 г. и заканчивается 25 мая 2024 г. 

для 1 - 11 классов. 

2. Продолжительность  

2.1.учебного года составляет: 

 

 1 класс 2 -11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

2.2. Продолжительность четвертей составляет: 

 Сроки 1 класс 2-7 классы 8 - 11 классы 

1 четверть 01.09.22 – 27 

(28).10.2023 г. 

8 недель 8 недель 8 недель 

2 четверть 07.11.23 –  29 

(30).12.2023 г. 

8 недель  8 недель  8 недель  

3 четверть 9.01.24 – 22 

(23).03.24 г. 

10 недель 11 недель 11 недель 

4 четверть 1.04.24 – 25.05.24 г. 7 недель  7 недель 7 недель  

ГОД  33 недели 34 недели 34 недели  

 

Учебный год разделен на четыре четверти для 1-9 классов. Обучение в 10, 11 
классах ведется по полугодиям (1, 2- е полугодия). 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

от 30  августа 2023 г., протокол № 1   

Директор МБОУ СОШ № 5 

_____________  С.В. Стрижко 
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3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на заня-

тия   
5ти- 

дневка 

6ти- 

дневка 

 

Осенние 28 (29).10.23 - 6.11.2023 г. 9 9 07.11.23 г. 
Зимние 30 (31).12.23 - 8.01.24 г. 9 9 09.01.24 г. 
Весенние 23 (24).03.24 – 31.03.24 г. 9 8 01.04.24 г. 

 

Дополнительные каникулы для 1-ого класса: 10.02. 2024 г. - 18.02.2024 г.  

Выход на занятия 19.02.2024 г. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –27.05.2024 г. – 31.08. 2024 г. 

-9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31.08. 2024 г. 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Классы 1 полугодие  2 полугодие 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 - - - - 

2 - 4  13.10-26.10.2023г. 15-28.12.2023г. 11-21.03.2024 г. 10-23.05.2024г. 

5 13.10-26.10.2023г. 15-28.12.2023г. 11-21.03.2024 г. 10-23.05.2024г. 

6 13.10-26.10.2023г. 15-28.12.2023г. 11-21.03.2024 г. 10-23.05.2024г. 

7  13.10-26.10.2023г. 15-28.12.2023г. 11-21.03.2024 г. 10-23.05.2024г. 

8 13.10-27.10.2023г. 15-29.12.2023г. 11-22.03.2024 г. 10-24.05.2024г. 

9 13.10-27.10.2023г. 15-29.12.2023г. 15-22.03.2024 г. 10-24.05.2024г. 

10  15-29.12.2023г. 15-22.03.2024 г. 10-24.05.2024г. 

11  15-29.12.2023г.  10-24.05.2024г. 

 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических 

часах) 

Классы 6-ти дневная учебная 

неделя 

5-ти дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 
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5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Продолжительность урока  

составляет 40 мин. (2-11 классы). 

В  1 классах: 35 минут в  сентябре – октябрь – 3 урока, ноябрь – декабрь – 4 

урока; 

40 минут  в январе- мае, один день 5 уроков 

 

7.   Режим начала занятий,  расписание звонков: 

 

Начало учебных занятий:8 час. 30 мин. - 1-11 классы 

Расписание звонков: 

 

 

1 смена 

2-11 классы 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 -13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

 

8.Режим чередования урочной  и внеурочной деятельности 

 

Классы ФГОС 

1 смена 

1 –а класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.30-9.05 1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.15-9.50 2 урок   9.20 – 10.00 

Динамическая пауза    9.50-10.30 Динамическая пауза    

10.00 – 10.40 

3 урок  10.50-11.25 3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок   11.35-12.10 4 урок   11.50 -12.30  

5 урок 12.20-12.55 5 урок 12.40-13.20 
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1-11 уроки внеурочная деятельность 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью со-

ставляет  30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивиду-

альной программе развития. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФГОС ООО № 5 

на 2023-2024  учебный год (7-9 классы) 

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятель-

ность,направленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоениясоответств

ующей программы (предметных, метапредметныхи личност-

ных),осуществляемуювформах, отличныхотурочной.  

 План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализа-

цию внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 

реализующих ФОП НОО. 

В соответствии с п.26 ФГОС НОО-2021 и п.27 ФГОС ООО-2021 внеуроч-

ная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния ООП НОО  с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого организа-

цией.  

I. Нормативно-правовая база 

  Внеурочнаядеятельность в 2023-2024 учебном году, формируется в соот-

ветствии со следующими основными федеральными нормативными доку-

ментами и методическими рекомендациями: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

ПриказМинпросвещенияРосси-

иот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартаосновногообщегообразова-

ния»(ЗарегистрировановМинюстеРоссии05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ста-

тью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 371-ФЗ) внесены изменения в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  

05.07.2022г.№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекоменда-

ций»(Информационно-методическое письмо об организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния); 

Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы вос-

питания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к 

письму Минпросвещения Россииот 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организа-

циизанятий «Разговоры о важном»; 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамот-

ности обучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики КК, от 

14.07.2023 г. № 47-0113-13168\23 «О формировании учебных планов ОО КК на 

2023-2024 уч. год»; 

Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики КК, 

от18.07.2016 г. № 47-12537\16-11 «О совершенствовании работы по обучению и 

воспитанию на основе историко- культурных традиций кубанского казачества»; 

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики КК,от 

15.08.2022 г. № 1884 « О мерах по повышению эффективности патриотического 

воспитания обучающихся ОО КК в 2022-2023 г.»; 

Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 августа 

2020 года N ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных орга-

низаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

Приказ МОН КК от 10.06.2021 №1930 «О реализации Всероссийского про-

екта «Самбо в школе»; 

Письмо МОН КК от3.06.2022 г. №47-01-13-9546\22 «О реализации планов 

внеурочной деятельности»; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

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 (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрна-

уки России от 17.05.2012 № 413); 

Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- ФГОС НОО;  

Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» - ФГОС ООО; 

 Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» - 

ФГОС СОО;  

Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесе-

нии изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»;  

Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятель-

ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 

г. №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

 Письмом Минпросвещения России от 1 июня 2023 г. № АБ-2324/05 " О 

внедрении Единой модели профессиональной ориентации"; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 имени  Г.Я. Бахчиванджи;  

Рабочей программой воспитания муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени 

Г.Я.Бахчиванджи на 2023-2024 учебный год. 

 

      План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятель-

ности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти. 

    В МБОУ СОШ №5 внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_450353/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_450353/
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- спортивно-оздоровительное;  

- духовно- нравственное 

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

    Внеурочная деятельность представлена в таких формах как, хоровое пение, 

сетевые сообщества, секции,  кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, со-

ревнования, поисковые и научные исследования и другие формы. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительногообразо-

вания образовательной организации, организациях дополнительного образова-

ния,спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных орга-

низациях,количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предо-

ставленииродителями (законными представителями) обучающихся, справок 

указанных организаций, заявлений родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чемчерез 30 -40 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

    Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориенти-

ром и представляют собой приоритетные направления при организации вне-

урочной деятельности и основанием для построения соответствующих образо-

вательных программ ОУ.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников 7-9 классов в процессе организации внеурочной дея-

тельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

элективных курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом;  

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

      Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимиза-

ционная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации прини-

мают участие все педагогические работники (классные руководители,  учитель  

ОБЖ, , педагог-психолог, учителя по предметам). 
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     Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного 

учреждения. Обучающиеся  объединяются  по интересам и поставленным 

образовательным задачам. Используются программы (планы) внеурочной 

деятельности, разработанные учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, классными руководителями. Составленные 

педагогами рабочие программы (планы) внеурочной деятельности 

утверждаются. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализу-

емой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовы-

ваться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на ба-

зе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в походах, поездках и т. д.).  

 

План внеурочной деятельности поучебнымпредметамобразовательнойпро-

граммы 

В школе определена оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная 

модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социаль-

ной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

и самореализации ребёнка, привлечение к осуществлению внеурочной деятель-

ности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса.  
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Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям развития 

личности: 

- общеинтеллектуальноенапвление 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- общекультурное направление; 

- Духовно- нравственное направление 

- социальное направление. 

 Формы для реализации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-

ды, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные  

практики и т. д. 

• Духовно – нравственное направление : Воспитание российской граж-

данской идентичности патриотизма, осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; формирование основ эколо-

гической культуры; осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

Данное направление реализуется через кружки внеурочной деятельности: 

-«ОПК»  в 7-9 классах; 

-« История и современность кубанского казачества» 

-Клуб «Патриот» 

 

• Спортивно-оздоровительное направление формирует у обучающихся 

интерес к спорту и оздоровлению, даёт знания о здоровом образе жизни, 

вредных привычках, способствует овладению умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

 

Данное направление реализуется через кружок внеурочной деятельности 

-« Физическая культура на основе традиций кубанских казаков». 

• Социальное направление: Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,пробы. 

Данное направление реализуется через кружки  внеурочной деятельности: 

-Россия-мои горизонты 

- Основы финансовой грамотности 
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- Разговоры о важном 

- Безопасные дороги Кубани 

• Общеинтеллектуальное  направление. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Данное направление реализуется через кружки  внеурочной деятельности: 

- Математическая грамотность «Читаем, решаем, живём» 

- Проектная и исследовательская деятельность 

- Русская словесность 

• .Общекультурная деятельность. Сформированность у школьников по-

зитивного отношения искусству, стремление к музыкальному самообра-

зованию, потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкаль-

ным наследием; овладение художественно-практическими умениями и 

навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Данное направление реализуется через кружки  внеурочной деятельности: 

 - Школа Экскурсовода 

 - Традиционная культура кубанского казачества 

- Вокальный кружок « Кубаночка» интенсив 

 

Результаты внеурочной деятельности 

  Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное ду-

ховно- нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распреде-

ляются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педа-

гога. Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здо-

ровый образ жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-
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ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок полу-

чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельно-

го общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды шко-

лы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно по-

ложительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приоб-

ретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо суще-

ствование гражданина и гражданского общества.  

    Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, граждан-

ская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этниче-

ском, гендерном и других аспектах.  

    Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития лич-

ности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении 

основного образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

• Ожидаемые результаты 

• Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности   

Воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; формирование ос-

нов экологической культуры; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

• Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

• Социальное  направлениевнеурочной деятельности  
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Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей. 

• Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Сформированность у школьников позитивного отношения искусству, стремле-

ние к музыкальному самообразованию, потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современ-

ным музыкальным наследием; овладение художественно-практическими уме-

ниями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельно-

сти. 

• Спортивно-оздоровительное направлениевнеурочной деятельности  

Сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, его 

образования, труда и творчества; развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; сформированность 

потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового пи-

тания. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их ро-

дителей во внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной дея-

тельности организуется перерыв не менее 10 минут. Продолжительность заня-

тий – 40-60 минут. 

Количество используемых часов не более 10 на параллель классов 

(680 часов в год) 

• Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

• на деятельность ученических сообществ и воспитательные  

• мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученическо-

го коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

• на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно –  

• от 1 до 2 часов,  

• на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно  

• – до 1 часа,  

• на осуществление педагогической поддержки социализации  

• обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

• на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2  

• часов.  
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• В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятель-

ность, может изменяться.  

• В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обще-

ственности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной ор-

ганизации могут реализовываться различные модели примерного плана вне-

урочной деятельности: 

• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучаю-

щихся; 

• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, ко-

гда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учеб-

ным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

 Результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение плани-

руемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

1 уровень результатов Приобретение социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

2 уровень результатов Получение опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым цен-

ностям общества 

3 уровень результатов Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобре-

тение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового об-

раза жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социаль-

ных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о спосо-

бах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о прави-
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лах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реаль-

ности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отече-

ству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоро-

вью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия): школьник может приобрести опыт исследо-

вательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслужи-

вания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  
плана внеурочной деятельности  

ООП ООО для 7-9 классов по ФГОС ООО-2010 и ФОП ООО (на 7-9класс) 
2023 – 2024  учебный  год 

Направления  

 внеурочной  

деятельности 

Наименование курса вне-

урочной деятельности 

7а 7б 

 

8-а 8-б 9-а 9-б 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура на 

основе традиций кубанских 

казаков 

1 1 1 1 1 1 

Ддуховно-нравственное ОПК 1 1 1 1 1 1 

 
История и современность 

кубанского казачества 

1 1 1 1 1 1 

 Клуб « Патриот» 1   

социальное 

 Россия-мои горизонты 1 1 1 1 1 1 

 Основы финансовой гра-

мотности Iп\г 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0,5 

 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 

 
Безопасные дороги Кубани 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0.5 

общеинтеллектуальное 
       

 

 Русская словесность     1 1 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

    1 1 

общекультурное 

Школа Экскурсовода 1   

Традиционная культура ку-

банского казачества 

1 1 1 1 1 1 

 
Вокальный кружок  

« Кубаночка» интенсив 

1   

итого  10 10 10 10 9 9 

год  27

2 

27

2 

32

3 

32

3 

34

0 

34

0 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования, обеспечивающие для участников образова-

тельных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии ООП 

ООО и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников школы, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 
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- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнитель-

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

№ 
п/п 

Специалисты Функции  Количе-

ство спе-

циалистов 

в основ-

ной шко-

ле  

1.  Учитель Организация условий для успешного продвижения ре-

бёнка в рамках образовательной деятельности. 
26 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в про-

цессе воспитания культурного и гражданского самосо-

знания, содействует формированию информационной 

компетентности учащихся путём обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки информации 

1 

3. Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия для эф-

фективной работы, организует контроль и текущую ор-

ганизационную работу. 

2 

4. Медицинский 

персонал  
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагно-

стику, осуществляет мониторинг здоровья школьников 

с целью сохранения и укрепления их здоровья, органи-

зует диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

1 

5. педагог –

психолог 

Обеспечивает социальную адаптацию учащихся в кол-

лективе,  помогает педагогу выявить условия, необхо-

димые для развития ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными особенностями 

1 
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В связи с открытием  в МБОУ СОШ № 5 структурного подразделения Центра цифрового и 

гуманитарного образования «Точка роста» вводятся должности: 

- руководителя структурного подразделения 

 

 

6. Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности 

в учреждениях, организациях и по месту жительства 

 обучающихся. 

1 

7. Дефектолог Организует коррекционно-развивающей деятельности 

обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов по освоению 

программ, адаптированных для каждого обучающегося 

и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

1 

№ 
п/п 

Специалисты Функции  Количе-

ство спе-

циалистов 

в основ-

ной шко-

ле  

1.  руководителя 

структурного 

подразделения 

Руководит деятельностью структурного подразделения 

образовательной организации. Организует образова-

тельную  и внеурочную деятельность обучающихся в 

«Точке роста».  

Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобра-

зовательных и программ дополнительного образова-

ния. 

 

1 
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КАДРОВЫЙ  СОСТАВ  БРИНЬКОВСКОЙ МБОУ СОШ № 5  

на 30.08.2023 г. 

 

№ п\п Ф.И.О. учителя Должность, 

преподава-

емый пред-

мет 

Звание  

Образование 

Профессиональная  

переподготовка 

Документ 

об обра-

зовании 

Общий 

стаж / пед. 

стаж 

стаж  

по 

специ-

ально-

сти 

Катего-

рия 

Год аттеста-

ции 

Год пред-

стоящей ат-

тестации 

 

Экспер, 

тьютор 

 

1.  Стрижко С.В. 

10.08. 1984 

директор Высшее 

 

Кубанский государ-

ственный универси-

тет, бакалавр педа-

гогики, начальное 

образование 

102318 № 

0505297 

от 

10.03.15г. 

20 лет / 20 

лет 

20лет     

Учитель, 

начальное 

образова-

ние 

  ЧОУ ВО Южный 

институт менедж-

мента по программе 

«Менеджмент в об-

разовании» 

       

2.   

 

 

Мартыняк 

Т.Б. 

21.12.1961  

 

 

 

 

заместитель 

директора 

по УР 

Высшее, Почетная 

грамота ДОН Крас-

нодарского края 

 29 лет 29 лет     

русский 

язык  и ли-

тературы 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, рус-

ский язык, литера-

тура. 

Почетная грамота 

Министерства обра-

Д№63596

0НВ от 

26.06.85 

40 лет/40 

лет 

40 лет первая 26.12.2018 

№ 4619 

2023 - 2024  
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зования  Российской 

Федерации (Приказ 

МО РФ от 20 мая 

2002г. №64/2217); 

Ветеран труда, 

24.11.2006 г. 

3.  Глазина И.А. 

08.01.1965  

учитель, 

математика 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет  

им. Е.А. Букетова,  

математика  

ЖБ 

№025211

7 от 

03.07. 

2002 г. 

36 лет / 

34г.10м.  

34 г. 

10мес. 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

20.05.2022  2026-2027  

 

4.  Беба Е.А. 

23.06.1964  

учитель, 

химия, 

ИЗО, 

искусство 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, химия 

Д№06590

83ДВС от 

24.6.00 г. 

39л.5мес. / 

30 л. 4мес. 

29 лет Первая 26.12.2018 

№ 4619 

2023-2024  

5.  Букина М.Б. 

12.10.1963  

учитель, 

история, 

общество-

знание 

Высшее, Ростовский 

государственный 

университет, исто-

рия 

Нагрудный знак  

«Почетный     ра-

ботник общего обра-

зования Российской 

Федерации» Приказ 

Минобрнауки Рос-

сии от 17.02.2005г.  

Ветеран труда, 

24.11.2006 г. 

ТВ№2886

61 

19.06.92 

г. 

38л. / 38 л. 31 лет Первая 26.12.2018 

№ 4619 

2023-2024  

6.  Василенко А.И. 

10.03.1972  

учитель, 

информа-

тика, тех-

нология  

Высшее, 

Армавирский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, математика и 

ЭВ№1006

27  

от23.06. 

94 г. 

30 лет./ 30 

лет 

30 лет соответ-

ствует 

занима-

емой 

должно-

16.01.2021 2025- 2026  
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информатика сти 

7.  Воронькова Л.Б. 

18.06.1971  

учитель, 

географии, 

музыка 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, гео-

графия. 

Нагрудный знак  

«Почетный     ра-

ботник общего обра-

зования Российской 

Федерации» (Приказ 

Минобрнауки Рос-

сии от 11.06.2008г. 

№ 967/кн 

АВС 

№086742

8 

 от 

15.06.98г. 

33 лет / 

33лет 

31 лет  

Высшая 

 

28.05.2020 

№ 1517 

2024 - 2025  

8.  Глазин М.И. 

21.11.1964  

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, Караган-

динский педагоги-

ческий институт, 

физическая культу-

ра. 

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки 

Российской Федера-

ции (Приказ 

№967/кН от 

11.06.2008г.) 

ЖБ-II 

0073704 

от27.05.9

5 г. 

36л. 6 мес. 

/ 33г. 10 

мес.  

33 г. 10 

мес. 

Первая  27.11.2020 

№3165 

2025- 2026  

9.  Глазина С.В. 

19.02.1974  

учитель, 

биология 

 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет  

им.Е.Е. Букетова, 

биолог 

Д№01097

05 от 

29.06.96 

г. 

31л.6 мес. / 

30л. 6 мес. 

31л. 6 

мес. 

соответ-

ствует 

занима-

емой 

должно-

сти 

 

6.12.2022 

2027-2028  

10.   

Левченко Е.А. 

01.01.1967  

 

учитель, 

русский 

язык и ли-

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, рус-

ЭВ№6432

25Вот 

25.06.96 

г. 

36г. 5 мес. / 

36г. 5 мес. 

26 лет  

соответ-

ствует 

занима-

 

26.12.2022  

 

2027-2028 
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тература ский язык и литера-

тура 

емой 

должно-

сти 

 

11.  Мищенко М.М. 

11.05.1968  

 

 

 

учитель, 

математика, 

физика 

Высшее, Армавир-

ский государсвен-

ный педагогический 

институт, математи-

ка 

АВС 

0598688 

От 

17.06.98 

32 г / 32 г 32 г соответ-

ствует 

заним. 

должно-

сти 

10.03.2021г 

 

2026-2027  

12.  Негляд И.М. 

07.08.1961  

учитель,  

технология 

 

Среднее специаль-

ное, 

Волгоградский ин-

дустриально – педа-

гогический техни-

кум, мастер произ-

водственного обу-

чения 

ЗТ 

№605852

от 

21.06..84 

г. 

39 лет / 39 

лет 

39 лет соответ-

ствует 

заним. 

должно-

сти 

30.12.2019 

 

2024-2025  

13.  Фомичева Н.П. 

13.04.1959  

учитель, 

биология 

Высшее, Гомель-

ский государствен-

ный университет, 

биология, химия 

Д№11572

2 от 

23.06.81 

г. 

38л.8 мес. / 

38л.8 мес. 

27г соответ-

ствует 

заним. 

должно-

сти 

30.12.2021 2026 -2027  

14.  Панара О.В. 

19.05. 1978  

учитель, 

математика 

Высшее, Армавир-

ский государсвен-

ный педагогический 

институт, математи-

ка и информатика 

ДВС 

0064320 

от 30.06. 

2000 

23 г. / 23г.  23г. Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

21.12.2020 2025 - 2026  

15.  Федотова Е.В. 

15.06.1974 

учитель,  

русский 

язык 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет. Фило-

лог, преподаватель 

русского языка и 

литературы по спе-

АВС 

0828448 

30л./ 30л. 17 лет Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

05.10.2022 2027-2028  
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циальности «Фило-

логия» 

16.  Зикрань М.А. 

10.09.1982  

учитель, 

английский 

язык 

Высшее, Армавир-

ский государсвен-

ный педагогический 

институт, 

учитель английского 

и немецкого языка 

ВСБ0472

986 от 

15.07.200

4 

21лет / 21 

лет 

21 лет Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

Январь 2019 2023-2024  

17.  Тимаков П.В. 

14.03.1991 

Учитель, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

Высшее. 

ФГБОУ 

ВПО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Педагог по физиче-

ской культуре по 

специальности «Фи-

зическая культура» 

КУ № 

05567 

8 л.10 мес 

/6г 3мес. 

6лет 

3мес. 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

05.10.2018 2023-2024  

  ЧОУ ДПО «АБ УС» 

Преподаватель ос-

нов безопасности-

жизнедеятельности, 

2019 

Диплом о 

ПП 

34241003

4010 рег. 

№ 

16213/19 

от 15.10. 

2019 

      

18.  Зикрань И.Н. 

14.04.1961 г. 

 

 

 

социальный 

педагог 

Высшее, 

Адыгейский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, педагогика и 

РВ№1876

10от 

28.07.87 

г. 

42 лет / 42 

лет 

12 лет Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

21.12.2020 2025 - 2026  
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методика начально-

го образования. 

Нагрудный знак 

«Отличник народно-

го просвещения РФ» 

(уд.№ 143 от 

22.03.95 г.); 

Ветеран труда, 

23.11.2005 г.; 

Медаль «За вклад в 

развитие образова-

ния» , 20.10.2007  

сти 

19.  Сиренко Л.А. 

07.04.1976 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, 

Государственный 

Северо – Казахстан-

ский  университет 

по специальности 

«Педагогика и мето-

дика начального 

обучения». 

Диплом  

ЖБ  

0015307 

от 22 ап-

реля 1999 

г. 

 

 

28л/17 л 2.0 Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

16.09.2023 2028-2029  

ЦДО 

По программе «Пе-

дагогика и методика 

преподавания пред-

метов «Русский 

язык» и «Литерату-

ра» в образователь-

ной организации, 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

 

Диплом о 

ПП 

23120010

3791 

От 

25.07.202

2 

20.  Тарасова Ана-

стасия Сергеевна 

13.04 1986 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Ярославский 

государственный 

Диплом 

ВСГ 

3035291 

17л 3 м./ 15 

л.10м 

15 л. 

10м 

Работает 

менее 2 

лет 

 2024-2025  
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 педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского» 

От 24 

июня 

2008 г. 

21.  Козликина  Д.Н. 

01.03.2000 г. 

учитель ис-

тории, об-

ществозна-

ния 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет» г. Красно-

дар 

История, Правовое 

образование 

Диплом 

бакалавра  

102312 

0138573 

От 08 

июля 

2022 г. 

2г.4 м/ 

2г.4 м 

2г.4 м Работает 

менее 2 

лет 

 2024-2025  

22.  Николаева  

Н. И. 

01.01.1959 г. 

учитель, 

русский 

язык  и ли-

тература 

Высшее, Орский 

государственный 

педагогический ин-

ститут им.Т.Г. Шев-

ченко, русский язык 

и литература. 

 значок «Отличник 

народного просве-

щения »  

(уд.№ 143 от 

22.03.95 г.); 

Ветеран труда, 

15.09.2003 г. 

НВ№3344

07от 

25.06.86 

г. 

45г / 45г. 32 лет  Менее 2 лет  2025-2026  

23.  Кирий А.Ю. 

12.07.1998 

физика,  

технология 

Высшее,  ФГБОУ 

ВО «Кубанский гос-

ударственный уни-

верситет»,  

Квалификация 

«Бакалавр», 

44.03.05 

Педагогическое об-

разование  (с двумя 

профилями подго-

товки)   

102312 

 

0121804 

2.0/2.0 2.0  16.09.2023 2023/ 

2024 
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24.  Никульшина  

Наталья Вяче-

славовна 

06.06.1997 

логопед- 

дефектолог 

Высшее,  ФГБОУ 

ВО «Кубанский гос-

ударственный уни-

верситет»,  

Квалификация 

«Бакалавр», 

44.03.05 

Педагогическое об-

разование  (с двумя 

профилями подго-

товки. Экономика, 

Право 

 

102312 

0105283 

3.0/3.0 0 Работает 

менее 2 

лет 

 2025/2026  

25.  Хорушко Юлия 

Алексеевна 

10.10.2000 

педагог - 

психолог 

Высшее,  ФГБОУ 

ВО «Кубанский гос-

ударственный уни-

верситет»,  

Квалификация 

«Бакалавр», 

44.03.05 

Педагогическое об-

разование  (с двумя 

профилями подго-

товки) 

Начальное образо-

вание, Дошкольное 

образование   

102312  

0146675 

0/0 0 Работает 

менее 2 

лет 

 2025/2026  

 

 

В школе работает 25 педагогов (в т.ч. директор и заместитель директора по УВР), участвующих в реализации ФГОС 

ООО. 

Уровень образования педагогического персонала: 

• высшее образование — 25 человек,   

• среднее профессиональное –1 
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Уровень квалификации педагогического персонала: 

• высшая квалификационная категория – 1; 

• первая квалификационная категория – 4; 

• соответствуют занимаемой должности – 15; 

• не имеют категорий (будут аттестовываться через 1 год) – 5. 
 



 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

Показатели Численность/ 
удельныйвес 

ОбщееколичествопедагогическихработниковОО,  31/100 

из них АУП 2/6 

Крометого,учителя–внешниесовместители 0 

Педагогическиеработники, работающие в 5-9 классах и 
имеющиевысшееобразование 

24/96
% 

Педагогическиеработники,работающие в 5-9 классах и 

имеющиевысшееобразованиепедагогическойнаправленности 

24/96
% 

Педагогические работники, работающие в 5-9 классах и  

имеющие 

среднеепрофессиональноеобразованиепедагогическойн

аправленности 

1/4% 

Педагогические работники, работающие в 5-9 классах,  которым 

по результатаматтестации присвоена квалификационная 

категория, в томчисле: 

 

5/20

% 

высшая 1/4% 

первая 4/16
% 

Педагогическиеработники,работающие в 5-9 классах, 

аттестованныенасоответствиезанимаемойдолжности 

 

15/60% 

Не подлежат аттестации (по объективным причинам) 5/20 

Педагогическиеработники, работающие в 5-9 
классах,стажкоторыхсоставляет 

 

до5 лет 4/16% 

свыше30лет 15/60% 

Педагогическиеработники, работающие в 5-9 классах,ввозрасте  

до30 лет 4/16% 

от55 лет 13/52% 

 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке педагогической деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1. Составление плана про-

хождения курсов повы-

шения квалификации на 

2023 – 2026г.г.  и еже-

Сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Перспективный план кур-

совой переподготовки. 

Оформление заявки на про-

хождение курсов повыше-
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годная корректировка ния квалификации до 

2023г. 

2. Составление отчётов о 

прохождении курсов 

повышения квалифика-

ции. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Отчеты о прохождении 

курсов повышения квали-

фикации 

3. Участие педагогов в 

обучающих семинарах, 

организованных ИРО 

КК,  по подготовке к 

ЕГЭ 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Повышение  профессио-

нальной компетентности 

педагогов 

4. Участие педагогов в 

обучающих семинарах, 

организованных ЦПО, 

по организации олим-

пиадного движения  

ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР 

Повышение  профессио-

нальной компетентности 

педагогов  

5. Участие педагогов в   

работе  семинаров  

ЦПО, ИРО КК «Стан-

дарты третьего поколе-

ния», «ФГИС Моя шко-

ла» и др. 

В течение 

года 

Директор шко-

лы 

Заместитель ди-

ректора по УВР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Повышение  профессио-

нальной компетентности 

педагогов 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модер-

низации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опе-

режать темпы модернизации системы образования. 
 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечи-

вают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятель-

ность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО, а также механизм их формирования. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов,  за счёт средств бюджета, расходы на оплату труда работников 

образовательной организации: оплата труда производится по НСОТ (новая 

система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работ-

ника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образова-
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тельной услуги на одного обучающегося в зависимости от  уровней обуче-

ния, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного 

года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занято-

сти)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной сто-

имости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников ис-

пользуются стимулирующие надбавки. 

Финансовая политика МБОУ СОШ № 5 обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы и складывается из пара-

метров 

 

 Параметры Суммы 

1. Общее количество обучающихся основной 

школы 

224 

2. Норматив на одного ребенка в год 43374 

3. Субсидия на выполнение муниципального за-

дания  на финансовый год 

18740749,14 

5. Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ: 

- стимулирующая часть ФОТ 

10426588,24 

7298611,77 

3127976,47 

 

6. Учебные расходы 772754,54 

7. Расходы на повышение квалификации педаго-

гов образовательной организации 

6000 

 

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМоб оплате труда работников МБОУ СОШ № 5, а также  

ПОЛОЖЕНИЕМ об условиях и порядке распределения стимулирующей ча-

сти оплаты труда МБОУ СОШ № 5. 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечива-

ют: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандар-

том требований к результатам освоения ООП ООО; 
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2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной дея-

тельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздуш-

но-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его террито-

рии, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гарде-

робов, санузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнаты психологиче-

ской разгрузки; административных кабинетов; помещений для питания обу-

чающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работни-

ков школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных со-

оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капиталь-

ного ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов к объектам инфраструктуры школы). 

Здание МБОУ СОШ № 5, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещен-

ность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб-

ных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной 

деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и ма-

стерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
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- лингафонный кабинет, обеспечивающий изучение иностранных язы-

ков; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудован-

ной читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал, спортивные сооружения (спортивный комплекс, в т.ч. 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих обедов; 

- медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобрази-

тельного искусства, технологической обработки и конструирования, химиче-

ские реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; 

- кабинеты  и оборудование структурного подразделения Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и яв-

лений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использовани-

ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ори-

ентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использо-

вания цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культу-

рой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планиро-

вания учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тира-

жирования учебных и методических текстографических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, проме-

жуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного го-

рячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материала-

ми. 

В школе имеются:  

Актовый зал; 



 

 418 

Библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 

помещение для питания обучающихся и педагогических работников, а также 

помещение для хранения и приготовления пищи; 

административные и иные помещения. 

Все классы оснащены мебелью, досками, техническими средствами обучения 

(мультимедийные проекторы, интерактивные доски, компьютеры) для прове-

дения учебного процесса, в предметных кабинетах имеются необходимые 

учебные пособия. Для проведения практических и лабораторных занятий 

имеются лаборантские химии и физики.  

В школе имеется 62 компьютера, 29 ноутбуков, 1 планшет, 10 интерактив-

ных досок, 21 мультимедийный  проектор, 4 принтера, 7 многофункциональ-

ных устройства, сканер. Все компьютеры объединены в единую локальную 

сеть, что дает возможность оперативного получения информации и обмена 

ею. Компьютерная сеть школы подключена  

к серверу, обеспечивающем круглосуточное подключение к сети Internet по 

выделенному цифровому каналу. Скорость доступа к сети Internet составляет 

50 Мб/с. 

            В рамках национального проекта «Образование» на базе школы от-

крыт центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».  

Для школьных предметов «Технология», «Информатика» и «Основы без-

опасной жизнедеятельности», а также дополнительного (внеурочного) обра-

зования, где дети могут заниматься медиатворчеством, проектной деятельно-

стью или шахматами получено следующее оборудование: 

Интерактивная панель Prestigio MULTIBOARD 65" L-SERIES – 1 шт, систе-

ма виртуальной реальности – 1 шт., ноутбуки – 12 шт., планшет APPLE iPad  

- 1 шт., 3D принтер Picaso 3D Designer X – 1 шт., принтер – 2 шт., квадроко-

птеры DJI – 4шт., фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit – 1 шт., видеокамера 

Rekam DVC-340 – 1 шт., микрофон LANE LM-510, стойка в комплекте – 1 

шт., тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации – 1шт., 

тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей – 1 шт., набор имитаторов травм и поражений – 

1 шт., табельные средства для оказания первой медицинской помощи – 1 шт., 

комплект для обучения шахматам – 3 шт., конструктор для практико-

ориентированного изучения устройства и принципов работы механических 

моделей различной степени сложности – 3 шт., аккумуляторная дрель-

винтоверт – 2 шт., многофункциональный инструмент (мультитул) – 2 шт., 

клеевой пистолет  с комплектом запасных стержней – 3 шт., цифровой штан-

генциркуль – 3 шт., электролобзик – 2 шт., ручной лобзик – 8 шт. 

Для проведения уроков физической культуры, спортивных мероприятий в 

школе имеется современный спортивный комплекс, который включает в себя 

спортивный зал площадью 1200 кв.м., тренажерный зал, тренерские, санузлы 

с душевыми. На универсальной спортивной площадке устроено футбольное 

поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки.  
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 В школе имеется библиотека и читальный зал на 8 мест.  Библиотечный 

фонд ежегодно пополняется учебно-методической и художественной литера-

турой, обновляется фонд учебников. 

Для организации питания учащихся имеется собственная столовая на 200 по-

садочных мест. Пищеблок оборудован современным технологическим обо-

рудованием. Для приема пищи организованы три перемены по 20 минут. 

Охват горячим питанием составляет 65 %. 

В школе оборудованы медицинский кабинет, процедурная. Медицинское об-

служивание обучающихся обеспечивается по договору с ЦРБ. Обслуживание 

проводит медицинская сестра. 

В целях выполнения требований паспорта доступности образовательной ор-

ганизации в школе оборудован санузел для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, уложена тактильная плитка. 

Для организации безопасности в образовательной организации  установлена 

кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация с 

выводом сигнала на пульт 01, на центральном входе установлена система ви-

деонаблюдения. Организован контрольно-пропускной режим, заключен до-

говор с лицензированным охранным предприятием. 

 

Оценка материально-технической базы 

Наименование объек-

та 

Количество мест Площадь, 

м.кв. 

Количество еди-

ниц ценного обо-

рудования  

Столовая  200 340 12 

Медицинский кабинет  20 8 

Актовый зал 120 135 1 

Библиотека  8 75 2 

Спортивный зал 80 1200 6 

Тренажерный зал  57 14 

Мастерские  40 140 26 

Компьютерный класс 20 61,2 20 



 

 

 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности образовательной деятельности 

 в МБОУ СОШ № 5 

Наименование количество 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 25 

Их площадь (м2) 1337,4 

Количество мастерских 2 

В них мест 40 

Физкультурный зал 2 

Актовый зал 1 

Размер учебно - опытного земельного участка в гектарах 0,20 

столовая 1 

Количество посадочных мест 200 

Численность обучающихся основной школы, пользующихся горячим питанием 240 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 0 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 20 

Подключение к сети интернет 20 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети интернет 30 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечи-

вают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающих-

ся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родитель-

ской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений (сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры диффе-

ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-

ступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следу-

ющий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожде-

нияотносятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без-

опасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется ква-

лифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом -1;  

- учителем-логопедом -1;  

- учителем-дефектологом -1(внутреннее совместительство); 

- социальным педагогом -1. 

Работает Совет профилактики во главе с директором МБОУ СОШ № 5. 

 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений 

на  уровне основного  общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

 

 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование коммуника-

тивных навыков 

в разновозрастной среде и 

средесверстников 

 



 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная средашколы включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо-

вательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных 

и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспе-

чения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной дея-

тельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников, органов управления в сфере образования, общественно-

сти), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями соци-

альной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессио-

нальных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки при-

менения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы со-

ответствует законодательству Российской Федерации. 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 

 

 

№

п/

п 

 

 

Компоненты информационно 

образовательнойсреды 

 

Наличиеко

мпонентов 

ИОС 

Срокисозданияу

словийв 

соответствии 

стребованиями 

ФГОС (вслучае 

полного 

иличастично 
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отсутствия) 
обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме покаждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной частиучебного плана 

ООП ООО в расчете не менее 

одногоэкземпляра учебника по 

предмету обязательной 

частиучебногоплана 

наодногообучающегося 

 

 

Вналичии 

 

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме илиучебные 

пособия по каждому учебному 

предмету,курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемуюучастниками 

образовательных отношений, 

учебногоплана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляраучебника 

по предмету обязательной части 

учебногопланана 

одногообучающегося 

 

 

Вналичии 

 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной инаучно-

популярной, справочно-

библиографических,периодических 

изданий 

 

 

Вналичии 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):натурный фонд 

(натуральные природные 

объекты,коллекции промышленных 

материалов, наборы 

дляэкспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.);модели 

разных видов; печатные 

средства(демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретови 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.;раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных 

 

 

Вналичии 
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материалов и др.);экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии,видеофильмы), 

мультимедийные 

средства(электронные приложения к 

учебникам, 

аудиозаписи,видеофильмы,электрон

ныемедиалекции,тренажеры, 
и др.) 

5. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета(обеспечен 

доступ для всех участников 

образовательногопроцесса) 

 

Доступо

беспечен 

 

6. Информационно-

телекоммуникационная  

инфраструктура 

 

Вналичии 

 

7. Технические средства, 

обеспечивающие 

функционированиеинформационно-

образовательнойсреды 

 

 

Вналичии 

 

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционированиеинформационно-

образовательнойсреды 

 

 

Вналичии 

 

9. Служба технической поддержки 

функционированияинформационн

о-образовательнойсреды 

 

 

Вналичии 

 

 

ВМБОУ СОШ № 

5созданоединоеинформационноепространствонаосновеорганизацииэлектрон

ногодокументооборо-

та,использованияАИС«Образование».Организовановзаимодействиевсехучаст

никовобразовательныхотношенийчерез электронныйжурналповнутрен-

нейивнешнейсети,электроннуюпочту, доскуобъявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участ-

никовобразовательных отношений к любой информации, связанной с реали-

зацией основнойобразовательнойпрограм-

мы,достижениемпланируемыхрезультатов,организациейобразовательнойдеят

ельно-

сти,обеспечиваетсяфункционированиешкольногосервера,школьногосайта, 

локальной сетии внешнейсети. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО включает характеристики оснащения информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административ-

ных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локаль-

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспече-

ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ос-

новной образовательной программы, достижением планируемых результа-

тов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществ-

ления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников на основе современных информацион-

ных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение элек-

тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по лю-

бому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования в МБОУ 

СОШ № 5  направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информа-

ции, связанной с реализацией основной образовательной программы, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и  

условиями её осуществления. 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовательной дея-

тельности: 

1. Российская электронная школа. Большой наборресурсов для обучения 

(конспекты, видеолек-

ции,упражненияитренировочныезанятия,методическиематериалыдляучителя.

Материалы можносмотреть безрегистрации.https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготов-

ке к проверочнымрабо-

там,атакжетематическиевебинарыподистанционномуобучению.Методикапла

тформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивиду-

альнуюобразовательнуютраекторию.https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности 

для школьников1–5-х классов. В числе возможностей«Яндекс. Учебника» – 

автоматическая проверкаответовимгновеннаяобратнаясвязьдляобучающих-

ся.https://education.yandex.ru/home/ 
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4. Мобильноеэлектронноеобразование–

разнообразныеформатыматериалов(текст,мультимедиа, интерактивные ре-

сурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-

11классов.Предусмотренасистема видеоконференцийимессен-

джер.https://mob-edu.ru/ 

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогаю-

щая в подготовке 

кЕГЭ,ОГЭ,олимпиадам.Дляучителейпроводятсякурсыповышенияквалификац

ииипрофессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия 

о воспитании иразвитиидетейhttps://foxford.ru/about 

6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы 

по различнымпредметам для 7–9-хклассов. Курсы объемом от 60 до 120 ча-

сов предназначены дляиспользованиявкачествепрограммдополнительногооб-

разова-

ния,атакжедляповышенияквалификациипедагогов.https://edu.sirius.online/#/ 

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиямучебно-методических комплексов, входящих в Федеральный пере-

чень. Для работы с учебникаминепотребуетсяподключениякинтерне-

ту.Информационныйресурсрасполагаетсяпоадресуhttps://media.prosv.ru/ 

8. «Академкнига/Учебник»   -    on-lineбиблиотека    учебной    литерату-

ры    сайтhttp://akademkniga.ru 

9. Издательство«Русскоеслово»-

доступкэлектроннымформамучебниковизФедеральногопереч-

ня,крабочимтетрадям,методическимпособиям,интерактивнымтренажёрам,ата

кжестороннимресурсамиавторскимнаработкампедагогов.https://русское-

слово.рф/ 

В целом образовательная организация обеспечена информационной базой: 

• Наличие локальной сети; 

• Выход в Интернет; 

• Наличие  62  компьютеров;  29 ноутбуков, 1 планшета, все компьюте-

ры подключены к ЛС; имеют доступ в Интернет (скорость 50Мб/с); 

• Наличие электронной почтыahtprimschool5@ rambler.ru; 

•  На компьютерах установлены операционная система Windows 

XP,  Windows 7; 

• Число интерактивных досок –10; 

• Число оргтехники (сканеров – 1 , принтеров –4, МФУ – 7). 

Образовательная организация имеет свой сайт в сети Интернет, адрес сайта 

http school5-brin.ucoz.ru. 

 

  

 

http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/
mailto:ahtprimschool17@mail.ru


 

 

Перечень используемого учебно- методического  оборудования 

№ кабинета Перечень учебного оборудования Количество 

предметов 

ФИО ответствен-

ного, заведующего 

кабинетом 

2.1. К-т плакатов «Дорога на зеленый свет» 1 Квач Н.Ф. 

 К-т лабораторного оборудования «От зародыша до взросло-

го растения 

1 Фомичева Н.П. 

 К-т лабораторного оборудования «Постоянные магниты» 1 Кравцова А.Ю. 

 ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная естественно-научная лабора-

тория для начальной школы 

1 Глазина И.А. 

1.9 Комплект таблиц "Обществознание 10-11 класс" 1 Букина М.Б. 

1.10. ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная естественно-научная лабора-

тория для начальной школы 

1 Зикрань И.А. 

1.5  Учебное и учебно-наглядное оборудование для кабинета 

русского языка и литературы 

1 Николаева Н.И. 

1.13 Типовой к-т учебного и учебно-наглядного оборудования 

для кабинета русского языка и литературы 

1 Левченко Е.А. 

1.20 К-т лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» 1 Воронькова Л.Б. 

 К-т лабораторного оборудования «Воздух и атмосферное 

давление» 

1  

 Комплект топографических инструментов и приспособле-

ний  

3  

 Глобус физический Земли М1:50 15  

 Глобус Земли политический 1  

 Барометр учебный 1  

 Компас "Азимут" ученический 30  

 Гербарий растений природных зон России/по географии 1  
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 Тб."Рельеф " 1  

 Комплект таблиц по географии  6-11кл 1  

 Модель строения земных  складоки эволюция рельефа 1  

 Модель зон разлома/Сдвиг земной коры 1  

 Модель строения Земли 1  

 Модель вулкана 1  

 Коллекция миниралыи горные породы 2  

1.15 Кабинет математики 1 Мищенко М.М. 

 Таблицы "Математика"старшиекл.д/оформл. 1  

1.16 Комплект лабораторного и демонстрационного оборудова-

ния для кабинета биологии 

1 Фомичева Н.П. 

 
Скелет человека на штативе 

1  

 
Микроскоп "Юннат 2П-3" 

1  

 
Школьная метеостанция (наблюдение за погодой) 

1  

 
Микроскоп цифровой 

2  

 
Скелет кролика 

1  

 
Скелет костистой рыбы 

1  

 
Скелет голубя 

1  

 
Торс человека разборной/42см/ 

1  

 
Модель сердце в разрезе/демонстр. 

1  

 
Гербарий "Лекарственных растений" 

1  
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Коллекция "Голосеменные растения" 

1  

 
Коллекция "Развитие насекомых с неполнымпревращенем" 

1  

 
Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" 

1  

 
Гербарий "Основные группы растений" 

1  

 
Гербарий к курсу основ общей биологии 

1  

 Модель объемная демонстрационная "Строение клеточной 

оболочки" 

1  

 
Модель объемная демонстрационная Гидры 

1  

 
Модель объемная демонстрационная ланцетника 

1  

 
Модель объемная демонстрационная структуры ДНК 

1  

 
Модель объемная демонстрационная цветка пшеницы 

1  

 Модель объемная демонстрационная мозга в разрезе 1  

 Модель объемная демонстрационная почки в разрезе 1  

 Модель объемная демонстрационная черепа человека 1  

 Модель объемная демонстрационная "Строение корня" 1  

 Модель объемная демонстрационная "Строение листа" 1  

 Модель объемная демонстрационная гортани в разрезе 1  

 Модель объемная демонстрационная желудка в разрезе 1  

 Модель объемная демонстрационная цветка подсолнечника 1  

 Модель объемная демонстрационная "Строение цветка яб-

лони" 
1  

 Модель объемная демонстрационная "Строение стебля рас- 1  
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тения" 

 Модель-аппликация "Биосинтез белка" /ламинирован./ 1  

 Модель-аппликация "Перекресток хромосом" 

/ламинирован./ 
1  

 Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание" 

/ламинирован./ 

1  

 Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" 

/ламинирован./ 
1  

 Модель-аппликация "Деление клетки.Митоз мейоз" 

/ламинирован./ 

1  

 Модель-аппликация "Классификация растений и животных" 

/ламинирован./ 

1  

 Рельефная т-ца "Глаз.Строение."  1  

 Рельефная таблица "Ухо человека"  1  

 Рельефная таблица "Кожа.Разрез"  1  

 Рельефная таблица "Археопеторикс"  1  

 Рельефная таблица "Строение легких"  1  

 Рельефная таблица "Таз мужской и женский"  1  

 Рельефная таблица "Пищеварительный тракт 1  

 Рельефная таблица "Строение спинного мозга"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение рыбы"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение жука"  1  

 Рельефная таблица "Сагитальный разрез головы"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение собаки"  1  

 Рельефная таблица "Почка. Фронтальный разрез"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение лягушки"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение ящерицы"  1  
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 Рельефная таблица "Печень.Висцеральная поверхность"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение дождевого червя"  1  

 Рельефная таблица "Внутреннее строение брюхоного мол-

люска"  

1  

1.18 Кабинет физики 1 Кравцова А.Ю. 

 Машина электрофорная 1  

 Генератор высокого напряжения  1  

 Выпрямитель В-24 1  

 Электрометры демонстрационные, (пара) 1  

 Амперметр-вольтметр с гальванометром демонстрационный 1  

 Оптическая скамья 1  

 Прибор "Ванна волновая" 1  

 Спектроскоп 1  

 Стенд-лента "Шкала электромагнитных колебаний" 1  

 Комплект лабораторного оборудования, "Плавание и по-

гружение (Закон Архимеда)"  

1  

 Комплект лабораторного оборудования, "ГИА-лаборатория" 1  

 Таблицы "Физика" д/оформл.Кабинета 1  

 Стрелки магнитные на штативе 1  

 Прибор для измерения длины световой волны 1  

 Амперметр демонстрационный цифровой 1  

 Омметр-вольтметр с гальванометром демонстрационный 1  

 Анемометр (прибор демонстр. для измерения силы) 1  

 Вольтметр демонстрационный цифровой,25.12.2011 1  

 Дифракционная решетка,25.12.2011 1  

1.19 Кабинет химии 1 Беба Е.А. 

 Электронно-справочная информационная таблица Д.И. 1  



 

 435 

Менделеева  

 Стенд, Справочно-информационный (электр, светов.) "Рас-

творимость кислот, оснований и солей в воде 

1  

 Штатив лабораторный химический  16  

 Набор химреактивов 1  

 Таблицы "Химия"д/оформл.Кабинета 1  

 Чаша кристализац.190мм 1  

 Спиртовка лабораторная хим.СХ 5  

 
Комплект мерной посуды 

1  

 
Щипцы тигельные 

2  

 
Прибор комбинир. 

3  

 Набор химической посуды и принадлежностей по химии 

лаб. 

15  

1.17 Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудо-

вания для кабинета математики 

1 Глазина И.А 

1.14 Кабинет английского языка 1 Зикрань М.А. 

1.21 Табл."Информатика"д/оформл.каб.  1 Василенко А.И. 

1.22 
Противогаз, ГП-7 

1 Тимаков П.В. 

 
Дозиметр, бытовой 

1  

 
Защитный костюм ОЗК 

1  
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Макет автомата, ММГ АК-74 

4  

 
Винтовка пневматическая 

3  

 Защитная фильтрующая одежда, Костюм Л1 1  

 Войсковой прибор химической разведки, (ВПХР) 1  

 Табл."Основыбезопасн. жизнедеятельности" 1  

 
Конституция Российской Федерации /пособ./ 

30  

 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ /пособ./ 

30  

 
ФЗ "О воинской обязанности и военной службы" /пособ./ 

30  

 
Учебное пособие по основам медицинских знаний 

30  

2.4 Базовый комплект светового оборудования  «Дорожные 

знаки, светофоры» 

1 Кумпан Н.Н. 

 

 К-т лабораторного оборудования «Плавание и погружение 

(Закон Архимеда)» 

1  

2.5 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 2 Верзлюк Е.А. 

Кабинет домо-

водства 

Комплект №2 учебного школьного оборудования для тру-

дового обучения 

1 Кравцова А.Ю. 

 
Швейная машина, "BROTHER SL-7" 

11  

 
Швейная машина, 18 опер., петля-автомат "JANOME" 

1  

 
Стол раскройный, наращиваемый 

1  

 
Манекен учебный 

1  
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 Тб. Технология обработки ткани. Материаловедение /7 таб. 

68х98/ 

1  

 Тб. Технология обработки ткани. Машиноведение /6 таб. 

68х98/ 

1  

 
Тб. Технология обработки ткани. Рукоделие /7 таб. 68х98/ 

1  

 
Конструирование и моделирование фартука /фолии/ 

1  

 
Конструирование юбки /фолии/ 

1  

 
Конструирование брюк /фолии/ 

1  

 Конструирование и моделирование плечевых изделий 

/фолии/ 

1  

Мастерская сто-

лярно-слесарная 

Комплект №1 учебного школьного оборудования для тру-

дового обучения 

1 Василенко А.И. 

 Верстак столярный, столешница 1200x500  15  

Кабинет музыки Набор перкуссии, в сумке 17 предметов 1 Воронькова Л.Б. 

 
PEARL RIVER 26K 48BS  

1  

Тренажерный зал Многофункциональный спорткомплекс 1 Тимаков П.В. 

 Скамья многофункциональная 1  

 Тренажер для мышц  1  

 
Беговая дорожка, Т-530 Olympia 

1  

 Тренажер универсальный, сгибатель и разгибатель мышц 

бедра,ног рычажный, на своб.весах, стойки для жима 

1  
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Тренажер для ног, Жим ногами  

1  

 Тренажер силовой, Кроссовер, для мышц спины, рук, груди, 

пресса 

1  

 
Велотренажер магнитный, Т-507 М TORNEO Jazz 

1  

 
Эллиптический тренажер, KETTLER 

1  

 
Тренажер для мышц, Гиперэкстензиягоризонтальная 

1  

 
Тренажер римский стул KETTLER 

1  

 
Тренажер для мышц, Скамья Скотта или пюпитр 

1  

 
Пресс-брусья с турником (мультистанция) 

1  

 Тренажер для мышц пресса, дельтовидных мышц, подъема 

ног 

1  

 Гребной тренажер 1  

 Помост тяжелая атлетика тренировочный 1  

 Гиря 12кг 2  

 Гиря 16 кг 2  

 Гриф для штанги 1  

 Пояс тяжелоатлетический 1  

 Гантели 22кг наборные 2  

 Гиря разборная 16/24/32 кг 2  
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 Гиря 24кг 2  

 Гиря 16 кг 3  

 Гантели хромированные 10  

 Горка для дискови грифов до 500 кг 2  

Спортивный зал Борцовский ковер для занятий самбо 1 Глазин М.И. 

 Турник навесной к шведской стенке 4  

 Ворота для мини-футбола 1  

 Стойка баскетбольная передвижная 1  

 Стойка волейбольная, полноразмерные пристенно-

напольные с регулятором высоты сетки и устр. натяжения 

1  

 Мяч баскетбольный 6  

 Мяч футбольный 10  

 Табло электронное 1  

 Рулетка 1  

 Скакалка 21  

 Конус большой 35 см 10  

 Теннисный стол 4  

 Обруч пластмассовый 20  
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 Кегли в держателе 2  

 Конус большой 35 см 20  

 Гриф для штанги 1  

 Диск обрезиненный 20кг 2  

 Ролик гимнастический одинарный 5  

 Мяч для большого тенниса 7  

 Бита № 23, № 27 2  

 Скамья гимнастическая п/мягк. 2  

 Брусья параллельные 1  

 Мат гимнастический 15  

 Мост гимнастический подкидной 1  

 Секундомер электронный 2  

 Скамейка гимнастическая жесткая 4м 12  

 Стенка гимнастическая 4  

 Перекладина гимнастическая 1  

 Ворота универсальные 2  

 Щит баскетбольный 4  
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 Козел гимнастический 1  
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Используемые интерактивные технологии на ступени ООО 

Основная школа     

Кабинет 1.5 русского язы-

ка и литературы  

Линейный слайд-проектор Reflekcta 

Интерактивный комплекс  

1 

1 

Николаева Н.И. 

Кабинет 1.8 Автоматизированное рабочее место 1 Сиренко Л.А. 

 Мультимедийный проектор  1  

 Интерактивная доска 1  

Кабинет 1.9 

истории  

Интерактивная доска 1 Букина М.Б. 

 ноутбук 1 

 Мультимедийный проектор  1 

 Телевизор 1 

Кабинет 1.13 

русского языка и литера-

туры 

Интерактивный комплекс 1 Левченко Е.А. 

Кабинет 1.14 

английского языка 

Компьютер 

Интерактивный проектор Eiki LC-XIP 2000 

Оверхед-проектор (кодоскоп) 

Экран настенный 1,55x1, 55 

1 

1 

1 

1 

1 

Зикрань М.А. 

Кабинет 1.15 

математики 

Доска интерактивная HITACHIStarboardHT-

FX-77WD. 

 Компьютер управления FORMOZA 7306 

PXN. 

Мультимедийный проектор INFOCUSIN24+. 

Компьютер преподавателя 

Проектор AcerP1165  

Экран настенный рулонный 155х155 см Braun 

5. ОверхедпроекторMedium 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Мищенко М.М. 
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Кабинет 1.16 

биологии 

ноутбук 

Мультимедийный проектор. 

Экран 

1 

1 

1 

Фомичева Н.П. 

Кабинет 1.17 математики Интерактивный комплекс 

Система голосования MimioView 

1 

1 

Глазина И.А. 

Кабинет 1.18 

физики 

Интерактивный комплекс 

Мультимедийный комплекс 

Принтер 

1 

1 

1 

Кирий А.Ю. 

Кабинет 1.19 

химии 

Экран проекционный (антибликовый) 1,5 х 

1,5 м 

Компьютер 

1 

1 

 

Беба Е.А. 

 Мультимедийный проектор. 1 

Кабинет 1.20 

географии 

Мультимедийный проектор 

ноутбук 

1 

1 

Воронькова Л.Б. 

 Телевизор 1 

Кабинет 1.21 

Информатики и ИКТ 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

1 

16 

Василенко А.И. 

 Принтер " Canon " LBP-810 1 

Кабинет 1.22 ОБЖ Мультимедийный комплекс 1 Тимаков П.В. 

Кабинет 1.2 кубановедения Мультимедийный комплекс 1 Козликина Д.Н. 

Кабинет музыки Пианино цифровое CASIOPRIVIA 1 Воронькова Л.Б 

Кабинет домоводства Мультимедийный комплект 1 Кравцова А. Ю. 

Мастерская столярно-

слесарная Мультимедийный комплект 

1 Василенко А.И. 
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Оборудование, полученное в рамках функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста» 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во  

1 Микрофон LANELM-510, стойка в комплекте 1 

2 КартапамятиmicroSDXC UHS-I U1 KINGSTON Canvas Select 64 ГБ 2 

3 ВидеокамераRekam DVC-340 1 

4 Пластик  для 3D принтера 1,75 мм, 1 кг 10 

5 Планшет APPLE iPad 2018 32Gb Wi-Fi 1 

6 Аккумуляторная дрель-винтоверт  2 

7 Набор бит 1 

8 Набор сверл универсальный  1 

9 Многофункциональный инструмент (мультитул) 2 

10 Клеевой пистолет  с комплектом запасных стержней 3 

11 Цифровой штангенциркуль  3 

12 Электролобзик 2 

13 Ручной лобзик, 200мм 5 

14 Ручной лобзик, 300мм 3 

15 Канцелярские ножи 5 

16 Набор пилок для лобзика 2 

17 
Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной степени сложности 
3 

18 Комплект для обучения шахматам 3 

19 Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 1 

20 
Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыха-

тельных путей 
1 

21 Набор имитаторов травм и поражений 1 

22 Шина лестничная 1 
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23 Воротник шейный 1 

24 Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 1 

25 Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 1 

26 Квадрокоптер DJI MavicAir 1 

27 Квадрокоптер DJI RyzeTello 3 

28 ФотоаппаратCanon EOS 2000D Kit 1 

29 ИнтерактивнаяпанельPrestigioMULTIBOARD 65" L-SERIES.   Производитель - 

PRESTIGIO. Страна происхождения - Китай, 156, CN, CHN 

1 

30 Принтер Страна происхождения - Китай, 156, CN, CHN  1 

31 Система виртуальной реальности Страна происхождения - Китай, 156, CN, CHN  1 

32 Ноутбук тип 1 Страна происхождения - Китай, 156, CN, CHN  1 

33 Ноутбук тип 2 Страна происхождения - Китай, 156, CN, CHN  10 

34 Ноутбук тип 3 Страна происхождения - Китай, 156, CN, CHN  1 

35 3D Принтер Picaso 3D Designer X Производитель Picaso                                                  

Страна происхождения - Россия, 643, RU, RUS  

1 
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Библиотечно-информационный центр (далее БИЦ)  МБОУ СОШ № 5 представлен 

читальным залом, в котором имеется:  4 стола для читателей, стол для конферен-

ций,   1 компьютер  для работы пользователей библиотеки с подключением к сети 

Интернет, теле-видео-аппаратура с тумбой для DVD-дисков , 10 стульев, 6 книж-

ных шкафов, 10 секционных стеллажей,  

- уголок отдыха: диван, настольные игры, игрушки, на окнах - жалюзи. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано: 1 письменный стол со стулом, компью-

терный стол, персональный компьютер, принтер, шкаф для документации. 

Отведено отдельное помещение для книгохранилища, в котором имеются: 10 сек-

ционных стеллажей с книгами, 4 шкафа для архивов, 1 письменный стол и 2 сту-

ла. 

Характеристика фонда БИЦ: 

Фонд укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художествен-

ной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- среднего школьного возраста (5 - 9 классы); 

- старшего школьного возраста (10 - 11 классы); 

- педагогической и методической литературой для педагогических работ-

ников; 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

На абонементе имеется справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

- алфавитный каталог, 

- систематический каталог, 

- картотека учебной литературы. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета основного фонда библиотеки; 

- книга суммарного учета учебного фонда библиотеки; 

- книга учета библиотечного фонда учебников; 

- журнал выдачи учебников обучающимся; 

- читательские формуляры. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. До-

ступ к основному фонду - открытый. Все издания технически обработаны, в биб-

лиотеке имеется штамп. 

Число читателей библиотеки:  

1.1. Среди обучающихся СОШ № 5 из 418 учеников 390 человек (или 90 

%) являются читателями библиотеки, в том числе: 

учащиеся старших классов (10-11 кл.) - 30 человек из 30 или 100 %. 

1.2. Учителя – 31 читатель из  31 человека или 100 %, 

1.3. Обслуживающего персонала -10 человек или 65 %; 
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Сведения о  фонде:  

2. Основной фонд библиотеки -  11329 экземпляра книг; 

2.1. Научно-педагогическая и методическая литература - 116 экз.; 

2.2. Художественная литература -  2462 экз.; 

2.3. Учебный фонд - 8751 экз. 

2.4. Электронные издания- 980 экз. 

Основные показатели работы: 

• Книговыдача основного фонда - 5920 экз.; 

• Книговыдача учебного фонда -5682 экз.; 

• Книгообеспеченность - 100%; 

• Обновление фонда -  35%; 

• Обращаемость основного фонда (без учебников) -2,4 ; 

• Общее число посещений - 2601; 

• Посещаемость (активность посещения библиотеки) – 6,17 

• Читаемость (интенсивность чтения) – 13,6; 

• Работа на ПК - регулярно 
Комплектование фонда: 
В соответствии с перспективным планом комплектования фонда учебной литера-

туры были составлены спецификации и подписаны договоры на поставку учебни-

ков на текущий учебный год. По ним получены и обработаны учебники, приобре-

тенные на бюджетные средства - 1349 экз. на сумму 1111835,75  руб.  

Одновременно с этим в центре продолжалась работа с читателями по сохранности 

книг и учебников, по их реставрации, по информированности родителей о нали-

чии книг и учебников, по их возврату взамен утерянных. 
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Укомплектованность  библиотечного фонда 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность учебниками 

Учителя школы обеспечены программно-прикладными 

средствами для организации  

образовательной деятельности 

Укомплектованность библиотеки печатными об-

разовательными ресурсами и электронными обра-

зовательными ресурсами 

Площадь библиотеки  77,1 м2,  учебный фонд —  8751   

экз., обеспеченность учебниками — 100%. 

В наличии полный комплект наглядного оборудования 

(таблицы, пособия). 

Обеспеченность фонда дополнительной литерату-

ры библиотеки ОУ детской художественной и 

научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими издания-

ми 

Общий  библиотечный фонд составил   11329экземпляра, в 

т.ч.: учебно-методическая литература - 1210 экз., художе-

ственная литература – 2462экземпляров, справочно-

библиографическая литература – 217 экземпляров, перио-

дические издания - 10 экз .  В школе формируется медиа-

тека (с различными образовательными программами по 

предметам), имеется видеотека.  Ежегодно осуществляется 

подписка на периодические издания. 
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Фонд дополнительной литературы 

 включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую лите-

ратуру; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Таким образом, в МБОУ СОШ № 5 создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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