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 Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и в соответствии с Федеральной образова-

тельной программой основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения 

РФ от 18 мая 2023 г. № 370).  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания 

и планируемых результатов ФОП ООО.  

В Программе предусмотрена реализация федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов 

(в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой.  

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс 

на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Общеоб-

разовательный центр «Школа» действует в соответствии с Уставом ЧОУ СОШ «Общеобразо-

вательный центр  «Школа» и законом "Об образовании в РФ", законодательством Российской 

Федерации, регулирующим создание и деятельность образовательных учреждений. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» действует на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 23 ноября 2015 года и свидетельства о Госу-

дарственной аккредитации и статуса образовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением отдельных предметов (бессрочная). 

Миссия школы - Цель, движение, результат! (дать возможность каждому участнику об-

разовательного процесса найти себя через многообразие форм образовательной деятельности). 

Ценности школы. 

Полиязыковость и мультикультурность. Под мультикультурностью мы понимаем воспита-

ние в учащихся межкультурной толерантности через углубленное изучение иностранных язы-

ков. Мы верим, что изучение нескольких иностранных языков расширит границы возможно-

стей нашим выпускникам.   

Многогранность образования. Мы предоставляем ученику возможность выбирать направ-

ления обучения в зависимости от его дальнейшей профессиональной ориентации. 

Мы помогаем ученику проявить себя, свои таланты и способности в учебе, творчестве, 

спорте (в различных сферах жизни). Мы поощряем участие в олимпиадах и конкурсах, гор-

димся победами наших учеников. 

Развитие.  

Следуя девизу «Учимся не для школы, а для жизни», мы организуем образовательный про-

цесс таким образом, чтобы ученики получили практические навыки анализа и синтеза, доказа-

тельства, сравнения,  обобщения,  работы с информацией. Мы применяем критериальное оце-

нивание, которое позволяет ученику отслеживать результаты своих учебных, организовывать 

себя и свою дальнейшую деятельность. 

Мы гордимся тем, что многие наши идеи реализованы в технологиях и авторских програм-

мах. Мы всегда стремимся узнать и внедрить в условиях школы передовые зарубежные и рос-

сийские  технологии. 
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Качество. Мы стремимся соответствовать ожиданиям наших главных потребителей: роди-

телей и учащихся. Мы гордимся тем, что наши выпускники – студенты ведущих вузов России 

и мира. Мы стремимся демонстрировать высокие результаты в рамках государственной итого-

вой аттестации и поддерживать высокий статус школы в городе. 

Сотрудничество. Мы приветствуем любые формы сотрудничества между педколлективом и 

родителями. Нам важно сохранить взаимопонимание и взаимоуважение между учителями и 

учениками.    

Социальная открытость. В школе созданы условия для дальнейшего профессионального 

выбора ученика через сотрудничество с ведущими образовательными организациями в России 

и за рубежом. 

Комфортность. Мы стремимся поддерживать благоприятный психологический климат и со-

здаем оптимальные условия для всех участников образовательного процесса. Малая наполня-

емость классов позволяет нам увидеть и услышать каждого.  

Ожидания школы.  

Развивающая направленность учебных предметов: смещение акцента с передачи предмет-

ных знаний на формирование метапредметных умений. 

Вариативность, личностная направленность обучения как условие изменения педагогиче-

ских техник  и технологий. 

Стремление педагогов к личностному и профессиональному росту, готовность предъявлять 

свой профессиональный результат для внешней экспертной оценки, желание проявлять ини-

циативность в любых сферах школьной жизни и поощрение этой инициативы. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основно-

го результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира; опору на современные образователь-

ные технологии деятельностного типа: 

- технологии индивидуализированного обучения (по Т.И.Шамовой); 

- технологии групповой работы; 

- метод проектов; 

- технологии здоровьесбережения; 

- технологию организации проектной деятельности; 

- технологию/модели смешанного обучения. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результа-

тов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающих-

ся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-

вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопре-

делению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающи-

еся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

ствия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессио-

нальной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы: 

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

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

основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

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

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирова-

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу-

чаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образовательной программы; 
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принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответ-

ствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистри-

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

№ 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими 

до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (за-

регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., реги-

страционный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации программы 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Об-

щий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№287 и в соответствии с Федеральной образовательной программой основного общего обра-

зования (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 18 мая 2023 г. № 370). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования. Она представляет собой систему взаимо-

связанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

В соответствии с требованиями ФГОС, ФОП Образовательная программа ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа» содержит следующие разделы:  

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

реализации ООП ООО, в том числе способы определения достижения этих целей и результа-

тов . 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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II. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, разработанные на основе федеральных рабочих 

программ учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания, разработанную на основе федеральной рабочей програм-

мы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий обучающихся; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

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

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

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-

помощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение ими результатов освоения программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институ-

тами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

III. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образо-

вательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации програм-

мы основного общего образования  и включает: 

учебный план, разработанный на основе федерального учебного плана; 

календарный учебный график, соответствующий федеральному календарному учебному 

графику; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых 

школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии с ООП ООО ЧОУ СОШ «Об-

щеобразовательный центр «Школа» основана на дифференциации содержания с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и обеспечивает углубленное изучение английского языка. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования: общая 
характеристика 

Планируемые результаты освоения Программы ООО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы  в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения Программы 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 изменяющимся 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, регулятивные);  

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

 - готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать:  

- познавательными УУД; 

 - коммуникативными УУД; 

 - регулятивными УУД.  

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.  

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта.  

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе формирования 

универсальных учебных действий и рабочих программах учебных предметов, дисциплин, 

курсов, модулей. 

 Предметные результаты включают: 
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 - освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

 - виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в 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 предмета; 

 - 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.  

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

 

В соответствии с ФГОС  результатами освоения обучающимися программы основного 

общего образования являются: 

1) личностные, включающие: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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, стра-

ны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

дающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

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

сийской Федерации, своего края, народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

осознание ценности жизни; 

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

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отды-

ха, регулярная физическая активность); 

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

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

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

нет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-

мационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

ным эмоциональным состоянием; 

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

ва другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

ции, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

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

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

ских проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

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

дуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

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

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профес-

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

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компе-

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

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

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

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

нировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

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

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

зитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты освоения программы включают: 
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освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предмет-

ных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча-

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

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

целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

чи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критери-

ев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

ментировать свою позицию, мнение; 

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

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

ния (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 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 иллюстриро-

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

ми; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере-

говоры; 

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

ректной форме формулировать свои возражения; 

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

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

личие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

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

нием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаи-

модействия при решении поставленной задачи; 

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

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между члена-

ми команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

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

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 

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

мулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отче-

та перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

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

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

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

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

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

Научно-методологической основой для достижения личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучающихся является системно-деятельностный подход. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с уче-

том специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предме-

ты, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситу-

ациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

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, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социаль-

ных проектов. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература»  

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
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Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетель-

ствующие об этом.   

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

слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

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

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на ос-

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

литературы. 

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

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поис-

ковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содер-

жанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержа-

ние исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изу-

ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь поль-

зоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые ча-

сти (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, одно-

коренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти 

знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко-

личество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие те-

мы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закон-

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

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предло-

жений, классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 
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Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингви-

стических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

ные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связ-

ность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать си-

стему звуков. Проводить фонетический анализ слов. Использовать знания по фонетике, гра-

фике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять зна-

ние о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

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

вого словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значе-

ния слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

слова. 

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

ка). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

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

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
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Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о граммати-

ческом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и нескло-

няемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоиз-

менения, произношения имён существительных, 

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

ществительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о – е 

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

), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -

клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён существитель-

ных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; пра-

вописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и крат-

кую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изучен-

ного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о – е по-

сле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

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

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выде-

лять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого)времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

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

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа, -тся и -ться в глаголах; 
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суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед суффик-

сом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаго-

лами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтакси-

ческий анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ 

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

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

нённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-

тельные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые), определять главные (грамматическую ос-

нову) и второстепенные члены предложения, способы выражения подлежащего (именем су-

ществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существитель-

ного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме твори-

тельного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного паде-

жа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем суще-

ствительным, именем прилагательным), типичные средства выражения второстепенных чле-

нов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанны-

ми бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предло-

жениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюз-

ной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального обще-

ния (в рамках изученного). Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

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

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

литературы (монолог-описание, монологповествование, монолог-рассуждение), выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

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

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов ре-

чи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

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

отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-

читанных научно- учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

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

160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользо-

ваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые сло-

вари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

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

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

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второ-

го года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), со-

блюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зре-

ния его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризо-

вать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, приро-

ды, местности, действий).  

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

ные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.  

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа раз-

личных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в прак-

тике создания собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко-

личество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, опи-

сание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизнен-

ный и читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объё-

мом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функ-

циональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения со-

держания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную инфор-

мацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных источни-

ков, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представ-

лять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского лите-

ратурного языка. 

Функциональные разновидности языка 

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

речислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать 

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

ка; словарная статья, научное сообщение). 
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Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

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

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

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

сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску слова. 

 Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникатив-

ное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богат-

ства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать си-

туацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользо-

ваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые сло-

вари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять произ-

водящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

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

дить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные ор-

фограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правила право-

писания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

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

менения имён существительных. Различать качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и 

нн в именах прилагательных, суффиксов -ки -ск- имён прилагательных, сложных имён прила-

гательных.  

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числи-

тельного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.  

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразова-

ния и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в ре-

чи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правопи-

сания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двой-

ных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, правила правописа-

ния окончаний числительных. 
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Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разря-

ды местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи.  

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания место-

имений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклоне-

нии; различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном зна-

чении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, место-

имений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, приме-

нять знания по орфографии в практике правописания.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

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

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на ос-

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

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

выступать с научным сообщением.  

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.  

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) пуб-

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуж-

дение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждениеразмышление) объёмом не менее 

230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для по-

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

го и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

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

25–30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учё-

том ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко-

личество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизнен-

ный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

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

стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизве-

дения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, исполь-

зовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использо-

вать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

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

содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактиро-

вать 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 функцио-

нальные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной ли-

тературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

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

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребле-

ния, 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, приме-

нять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового ана-

лиза различных видов и в практике правописания. 



 

23 

 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

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

языка. 

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

никативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство вырази-

тельности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активно-

го и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, приме-

нять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматиче-

скую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

стицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страда-

тельные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать при-

частные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия имена прилага-

тельные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение в некоторых 

формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов при-

частий; 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 оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборо-

том (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию дее-

причастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это уме-

ние в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными обо-

ротами. 
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепри-

частием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, разли-

чать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, 

их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, по-

становки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и 

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

на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и 

-е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самосто-

ятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроиз-

водные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особен-

ностями, соблюдать правила правописания производных предлогов.  

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

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

логов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, 

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных чле-

нов предложения и частей сложного предложения.  

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно-

стями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 

союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

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

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значе-

нию, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать правила правописания частиц. 

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

Междометия и звукоподражательные слова 
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Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподража-

тельных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.  

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой прак-

тике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

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 предложений на ос-

нове жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

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

рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не ме-

нее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содер-

жание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

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

– не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

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

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

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёр-

того года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), по-

нимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять нацио-

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

вила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

тельной законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализи-

ровать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразова-

тельные, лексические, морфологические). 
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Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тек-

сты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при вы-

полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизнен-

ный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочине-

ния-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, конспект, из-

влекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в ви-

де 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 исходный и отредактиро-

ванный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-

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

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разно-

видностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, авто-

биография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

сование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризо-

вать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы вы-

ражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным сло-

восочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количе-

ственными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

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

ческой речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 
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Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, ви-

ды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологиче-

ские средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений 

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

ние, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия одно-

составных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризо-

вать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со слова-

ми да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщаю-

щие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний од-

нородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двой-

ными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными чле-

нами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов     .. и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим сло-

вом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неодно-

родными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, вклю-

чая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособлен-

ными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления со-

гласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоя-

тельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставны-

ми конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, ввод-

ными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосоче-

таний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
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Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

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

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

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

нолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

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

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

том ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, подби-

рать 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 прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искус-

ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не ме-

нее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль), классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра со-

чинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второсте-

пенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятель-

ности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представ-

лять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного из-

ложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выбо-

рочного 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, информативность). 
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Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

ка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежа-

щих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложе-

ния. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, инто-

национные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых от-

ношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и про-

стых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложнопод-

чинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоя-

тельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных ча-

стей. 
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Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и про-

стых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки 

знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложе-

ния, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предло-

жения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции  в речи, применять пра-

вила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Распознавать типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 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 высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании.  

 

По учебному предмету «Литература»: 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:  

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

мировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий худо-

жественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, ин-

терпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражён-

ную в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художе-

ственных смыслов:  

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, опреде-

лять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произве-

дения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 
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авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их  в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художе-

ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

факт и вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, ли-

роэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог); авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

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

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

ственная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпи-

тет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический во-

прос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звуко-

пись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

 овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

 овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-

ния художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музы-

ка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

нию и формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участ-

ников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жан-

ров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  на прочитанные произведения 

(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изу-

ченных художественных произведений древнерусской, классической русской  и зарубежной 

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

ния и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

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

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

«Горе  от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман 

в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-
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дого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего вре-

мени»; 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 генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) 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. Есе-

нина, А.А. Ахматовой,  М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. 

Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы  В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уро-

ки французского»; по одному произведению  (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору 

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

Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбо-

ру (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,  А.А. Вознесенский, В.С. Вы-

соцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий,  Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, 

Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстети-

ческих впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обога-

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

11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информацион-

но-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библио-

течных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопас-

ности.  

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

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

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

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

от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль произведения, иметь 

начальные представления о родах и жанрах литературы;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использо-

вать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных поня-

тий, как художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

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

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью 

учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художествен-
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ной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся);  

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного раз-

вития и индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

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

лировать вопросы к тексту;  

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

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произ-

ведений фольклора и литературы;  

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетиче-

ских впечатлений, а также для собственного развития;  

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

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

11) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные резуль-

таты;  

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

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

вать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;  

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художе-

ственный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фолькло-

ра и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцени-

вать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся):  

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и ав-

торскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в про-

цессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюде-

ний: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художествен-

ный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; ста-

дии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; по-

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая харак-

теристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа;  
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5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты раз-

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся);  

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, му-

зыка, театр, кино);  

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

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом ли-

тературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

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

теля формулировать вопросы к тексту;  

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

ную оценку прочитанному;  

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

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведе-

ния, аннотацию, отзыв;  

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

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

пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетиче-

ских впечатлений, а также для собственного развития;  

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

дациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и под-

ростков;  

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;  

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

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими спра-

вочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, вклю-

чённых в федеральный перечень.  

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

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

вать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;  

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

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художествен-

ной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 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 принадлежность; выявлять по-

зицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности про-

изведения; характеризовать героев, персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей;  

определять особенности композиции и основной конфликт произведения;  

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-

ческой проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся);  
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выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных поня-

тий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произве-

дений, 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 произ-

ведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский  и дру-

гие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, ху-

дожественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, ги-

пербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними;  

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литера-

турных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной лите-

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

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

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом ли-

тературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отве-

чать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  на прочитанные произведе-

ния, под руководством учителя учиться исправлять  и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал  и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-

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

самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную  или публицистиче-

скую тему;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с ис-

пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной ли-

тературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эсте-

тических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

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

подростков;  

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

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

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

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень.  
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К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспита-

нии патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

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

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художе-

ственной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитан-

ное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художе-

ственных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особен-

ности произведения и отражённые в нём реалии; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; ха-

рактеризовать авторский пафос;  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-

имоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нрав-

ственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом возраста и литературного развития обучающихся);  

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа  и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народ-

ное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

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

ция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-

ция, развязка); конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерь-

ер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, 

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

строфа; афоризм); 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческо-

му времени, определённому литературному направлению);  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; со-

поставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приё-

мы, эпизоды текста, особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

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

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  
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6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз-

личные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному;  

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

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  на прочитанные произведе-

ния; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обра-

батывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, кон-

спекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбран-

ную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литерату-

ры и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа;  

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной ли-

тературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоцио-

нальных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы;  

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

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

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

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками  и другими справочными ма-

териалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в фе-

деральный перечень. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

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

знавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 

и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Фе-

дерации;  

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

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художе-

ственной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначно-

сти заложенных в них художественных смыслов; анализировать произведение в единстве 

формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жан-

ровую принадлежность;  

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать ге-

роев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;  

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос;  

выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нрав-
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ственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом литературного развития обучающихся);  

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической  и прозаи-

ческой 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 интерпрета-

ции произведений, оформления собственных оценок и наблюдений  (художественная литера-

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

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, по-

слание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма  и 

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

риотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лириче-

ское) отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, ли-

тературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характери-

стика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психоло-

гизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, ме-

тафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; ху-

дожественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный 

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

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках истори-

ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведе-

ния к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Гри-

боедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпо-

хи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного  и самостоятельно прочитанного ху-

дожественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритек-

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпи-

зоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные про-

изведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобрази-

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

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз-

личные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу;  

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участ-

ников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения, используя литературные аргументы;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  на прочитанные произведе-

ния, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправ-

лять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обраба-
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тывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспек-

та, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы  на самостоятельно вы-

бранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные  и самостоятель-

но прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зару-

бежной литературы и современных авторов  с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы как способа познания мира  и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы;  

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

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;  

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литера-

турой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интерне-

те, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
 

Предметные результаты по предметной области «Иностранные языки» 

Предметные результаты по предмету «Английский язык» (на углубленном уровне) 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жиз-

ненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компе-

тенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) (курсивом отмечено  

содержание, за счет которого обеспечивается реализация курса иностранного (англий-

ского) языка  углубленного уровня). 
 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

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

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со сто-

роны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характери-

стика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те-

матического содержания речи (объём монологического высказывания – 12–14 

фраз/предложений), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём –12–14 фраз/предложений), кратко излагать резуль-

таты выполненной проектной работы (объём–16–18 фраз/предложений); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

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

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для 

чтения – 300–400 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представ-

ленную в них информацию; 

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

муляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая ре-

чевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – 80-100 

слов); 

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

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

мико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом -100-120 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 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 восклица-

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

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

сочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

ные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-

tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прила-

гательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интерна-

циональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Pre-

sent/Past/Future Simple Tense); 

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

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

ных предложениях; 

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

имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

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

вилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лекси-

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

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

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необ-

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

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на англий-

ском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка ( до 9 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характери-

стика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те-

матического содержания речи (объём монологического высказывания –14–15 

фраз/предложений), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём –14–15 фраз/предложений); кратко излагать резуль-

таты выполненной проектной работы (объём – 16–18 фраз/предложений); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудиро-

вания – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для 

чтения – 400–500 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представ-

ленную в них информацию, определять тему текста по заголовку; 

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

кета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, пи-

сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения –  до 110 слов), создавать небольшое письмен-

ное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём выска-

зывания –  до 110 слов); 

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

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

мико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом - 120-130 слов, построенные на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 800 

лексических единиц обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

ные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы 

и интернациональные слова; 

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

обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными сло-

вами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

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

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

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

body; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

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

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику 

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

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необ-

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

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на англий-

ском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 
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10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

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

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

гов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характери-

стика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те-

матического содержания речи (объём монологического высказывания – 15–16 

фраз/предложений), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём 15–16 фраз/предложений), кратко изла-

гать результаты выполненной проектной работы (объём –18–20 фраз/предложений); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содер-

жащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

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

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

щие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

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

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чте-

ния – до 600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов (собы-

тий) в тексте; 

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

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

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письмен-

ное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём выска-

зывания – до 120 слов); 

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

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тек-

сты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическо-

го содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

ные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -

ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и 
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наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

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

сте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

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

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

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

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную темати-

ческую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержа-

ния речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспраши-

вать, 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; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на англий-

ском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

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

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

гов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
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принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 11 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характери-

стика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те-

матического содержания речи (объём монологического высказывания – 15–17 

фраз/предложений), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное со-

держание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём – 15–17 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 18–20 

фраз/предложений); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересую-

щей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 

2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

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

щие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с пол-

ным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 600–700 слов), читать 

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

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

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

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

мого языка (объём сообщения – до 130 слов), создавать небольшое письменное высказывание 

с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём высказывания – до 130 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

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

мико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

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

большие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание тек-

ста, читать новые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими 

навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 3) распозна-

вать в устной речи и письменном тексте 1150 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1000 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

ные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, 

-ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

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

ные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – 

a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное от 

прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского язы-

ка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь-

но-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив ос-

новные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изу-

чаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

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

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспраши-

вать, 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; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические сред-

ства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на англий-

ском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 
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12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

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

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диа-

лог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 12 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характери-

стика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами 

или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказыва-

ния – 15–18 фраз/предложений), излагать основное содержание прочитанного (прослу-

шанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 15–18 

фраз/предложений), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 20–25 

фраз/предложений); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересую-

щей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 

2,5 минут); 

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

щие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с пол-

ным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 700–800 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них ин-

формацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

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

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

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

мого языка (объём сообщения – до 140 слов), создавать небольшое письменное высказывание 

с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 180 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – 200–230 слов); 

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

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

мико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

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

большие тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содер-

жания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1300 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1150 
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лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическо-

го содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

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

ные 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 числи-

тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное су-

ществительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), слож-

ное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиату-

ры; 

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

сте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную темати-

ческую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержа-

ния 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 наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемо-

го языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, исполь-

зовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

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

запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на англий-

ском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика»  

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

К окончанию обучения в 5 классе обучающийся получает следующие предметные ре-

зультаты: 

Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с числами, обыкновенными и де-

сятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать числовые числа, сопоставлять в простейших случаях обык-

новенные дроби, десятичные дроби. 

Соотнесите точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим числом и 

изобразите точки чисел на координатной (числовой) прямой. 

Выполняете арифметические действия с естественными числами, с обыкновенными дро-

бями в простейших случаях. 

Выполнить проверку, прикидку результата расчета. 

Округлять значения чисел. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного ко-

нечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, включающие в себя зависимости, связывающие измерения: скорость, вре-

мя, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Используйте краткие записи, схемы, таблицы, учитывайте при определении задач. 

Используйте дополнительные единицы измерения: цены, массы, расстояния, времени, 

скорости, выражайте одни единицы измерения через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столб-

чатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при опре-

делении задачи. 

Наглядная геометрия 
Используйте геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приведите формы объектов, окружающих мир, в форму изученных геометрических фи-

гур. 

Используйте терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью кругов и полос. 

Найдя длину отрезков непосредственными измерениями с помощью линейки, постройте 

отрезки заданной длины; создать окружение заданного радиуса. 

Используйте свойства стороны и угла, квадрата для построения, вычисления площади и 

периметра. 

Вычислять периметр и квадрат квадрата, фигуру, фигуру, составленную из контуров, в 

том числе фигуру, изображенную на клетчатой бумаге. 

Использовать дополнительные метрические единицы измерения длины, квадра-

та; выражать одни значения через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться количе-

ством измерений объема. 

Решать переносимые задачи по измерению геометрических величин практически в нали-

чии. 
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К окончанию обучения в 6 классе обучающийся получает следующие предметные ре-

зультаты: 

Числа и вычисления 
Знать понимать и термины, связанные с различными числами чисел и методами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи чисел к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивая 

числа одного и разных знаков. 

Вы выполняете, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с нату-

ральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, отрицательными и 

отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнить прикидку и получить результат вы-

числения, выполнить преобразование числовых выражений на основе свойств арифметиче-

ских действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ее числом и изображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этих точек. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, приближаясь к числам. 

Числовые и буквенные выражения 
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, нахождением 

квадрата и куба числа, рассчитывать значения числовых выражений, содержащих степени. 

Используйте внешние делимости, распределяя числа на простые множители. 

Используйте масштабно, составляйте пропорции и соотношения. 

Используйте буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, ис-

пользуйте буквенные выражения и формулы, находите значения буквенных выражений, осу-

ществляйте необходимые подстановки и преобразуйте. 

Нахождение неизвестной детали. 

Решение текстовых задач 
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью, процентами, решать три 

основные задачи по дробям и процентам. 

Решать задачи, включающие в себя зависимости, связывающие измерения: скорость, вре-

мя, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объем работы, с ис-

пользованием арифметических показателей, оценки, прикидки, использования единиц измере-

ния соответствующей величины. 

Так образуются буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекая информацию, представленную в таблицах, на линейных, столбчатых или круго-

вых диаграммах, интерпретируйте представленные данные, используйте данные при опреде-

лении задачи. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линий и столбчатой диаграммы. 

Наглядная геометрия 
Приведите формы объектов, окружающего мир, форму изученных геометрических плос-

ких и пространственных фигур, форм равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, частей, транспортиров на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и фигуры, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигуры, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить размеры угловых измерений с помощью транспортира, строить углы заданной 

формы, пользоваться при определении задачи градусной мерой углов, распознавать на черте-

жах прямые, прямые, развёрнутые и тупые углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражая одни измерения длины через другие. 
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Находимся, используя чертёжные инструменты, расстояние: между двумя точками, от то-

чек до прямой, по направлению к квадратной сетке. 

Вычислять квадратные фигуры, составленные из прямоугольников, использовать разбие-

ние по контурам, на равных фигурах, достраивание до контура, использовать элементы изме-

рения квадрата, выражать одни квадратные измерения через другие. 

Распознавать модели и изображения пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминоло-

гию: вершина, ребро, грань, опора, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться модулями изме-

рения объёма; 

Решать сложные задачи по перемещению геометрических величин практически в нали-

чии. 

 

Освоение углубленного учебного курса «Математика» в 56 классах основной школы 

(углубленное изучение по программе Л.Г. Петерсон) обеспечивает достижение следующих 

предметных образовательных результатов (предметные результаты, достигаемые за счет 

углубления содержания отмечены курсивом): 

5 класс 

Числа и вычисления 

Арифметика 

1. Натуральные числа 

 

Учащийся научится: 

 понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 соотносить точку на координатном (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

 выполнять проверку, прикидку результата вычислений; 

 округлять натуральные числа; 

 использовать делимость натуральных чисел для решения практических задач; 

 находить делители и кратные натуральных чисел; 

 применять признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 

4 и на 25, на 8 и на 125 для решения практических задач; 

 применять определения простого и составного числа для решения практических задач; 

 применять таблицы простых чисел; 

 применять определение степени числа для нахождения степеней; 

 находить значение числового выражения, содержащего степени чисел; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 записывать число в виде произведения своих простых делителей;  

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и нескольких 

чисел разными способами; 

 использовать взаимосвязь наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратно-

го и произведения чисел для решения практических задач;  

 использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации нахождения НОД 

и НОК взаимно простых чисел. 

 2. Дроби 

Учащийся научится: 

 понимать и правильно употреблять термины, связанные с обыкновенными и десятич-
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ными дробями; 

 сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби; 

 сравнивать дроби разными способами; 

 соотносить точку на координатной (числовом) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать дроби и десятичные дроби точками на координатной (числовой) прямой. 

 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями в простейших случа-

ях, с десятичными дробями; 

 выполнять совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями; 

 применять алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанную дробь и смешанной 

дроби в неправильную дробь; 

 применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными способами и 

приведение дробей к общему знаменателю; 

 решать задачи на дроби и проценты; 

 переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби и обратно; применять критерии 

возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную дробь; 

 выполнять проверку, прикидку результата вычислений; 

 округлять десятичные дроби; 

 выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью; 

 переводить обыкновенные дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь; 

 выполнять приближения бесконечной десятичной дроби; 

 округлять бесконечные десятичные дроби. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного ко-

нечного перебора всех возможных вариантов; 

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач, строить модели, использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения 

при решении задач, планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить 

поиск разных способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оцени-

вать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, време-

ни, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 

 решать составные задачи в 2–5 действий с натуральными, дробными и смешанными 

числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные 

процессы (вида a = bc), то есть решать задачи, содержащие зависимости, связывающие вели-

чины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дро-

би, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости 

сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в заданный мо-

мент времени, времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной матема-

тической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения тек-

стовых задач; 
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 решать задачи общими методами: проб и ошибок, метод перебора; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все изу-

ченные действия с числами; 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фи-

гур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения тек-

стовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, много-

угольник, окружность, круг. 

 приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геомет-

рических фигур. 

 использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольни-

ками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения;  

 непосредственно сравнивать углы методом наложения;  

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и 

угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений; 

 находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса; 

 использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

 вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

квадратов, прямоугольников, прямоугольных треугольников, в том числе фигур, изображён-

ных на клетчатой бумаге; 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), 

находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выра-

жать одни единицы величины через другие; 

 распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба; 

 вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться еди-

ницами измерения объёма; 

 решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситу-

ациях. 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с 

помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и 

предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и верти-

кальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свой-

ство центральных и вписанных углов и др.); 
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 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя распростра-

нить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно измерить каждую из 

них. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, 

массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать 

и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и выпол-

нять арифметические действия с ними; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним; 

 время выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 

другими объектами; время, место, продолжительность и количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли 

бы быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, стро-

ить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости коор-

динаты движущейся точки от времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными вели-

чинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 

+ v2) ・ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · 

t), с отставанием (d = s0 + (v1 – v2) · t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоятель-

но составленные из ломаных линий; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать, записывать, составлять и преобразовывать целые и дробные выражения; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное свойства и свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения 

вычислений;  

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 решать простые и составные уравнения со всеми арифметическими действиями, ком-

ментировать ход решения, называя компоненты действий; 

 использовать основные приемы решения уравнений: 

 преобразования, метод проб и ошибок, метод перебора; 

 записывать решение уравнений с помощью знака равносильности (⇔); 

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные неравен-

ства; 
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 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помо-

щью числового луча и мысленно записывать множества их решений, используя 

 теоретико-множественную символику. 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

1) определять множество корней нестандартных уравнений (уравнений с одной перемен-

ной вида x(x + a) = b, одно уравнение с двумя переменными, два уравнения с двумя переменны-

ми); 

2) упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с помощью 

знаков  >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства, обозначение координат на прямой и на плос-

кости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний;  

 строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «каждый» 

 «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 5 классе правила и свойства, де-

лать логические выводы; 

 строить утверждения, используя знак равносильности (⇔); 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические операции и ло-

гические связки; 

 определять равносильность утверждений; 

 определять существенные признаки определения; 

 строить логические цепочки. 

 обосновывать истинность или ложность высказывания общего вида и высказывания о 

существовании; 

 записывать определения на математическом языке; 

 строить определения по рисункам; 

 использовать определения для решения различных заданий; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера–Венна; 

 строить и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 5 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения 

величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, главную мысль 

и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и важные замечания, прове-

рять понимание текста; 

 выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно выбранной теме, со-

ставлять план поиска информации;  

 отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое про-

странство Интернета и др.), выбирать способы представления информации; 

 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью коорди-

нат», «Графики движения»;  
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 работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием углубленного учебного пред-

мета «Математика. 5 класс». 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные 

работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых 

 интернет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические 

средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои соб-

ственные задачи по программе 5 класса, стать соавторами «Задачника 5 класса», в который 

включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 составлять портфолио ученика 5 класса. 

6 класс 

Числа и вычисления 

Учащийся научится: 

 знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их за-

писи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой; 

 сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравни-

вать числа одного и разных знаков; 

 выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с нату-

ральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений;  

 выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 

действий; 

 определять тактику вычислений в зависимости от конкретных обстоятельств, но так, 

чтобы решение было по возможности более простым и удобным; 

 находить отношение величин и чисел;  

 читать и записывать отношения разными способами;  

 находить процентное отношение;  

 доказывать истинность пропорции;  

 записывать и читать пропорции разными способами, используя математическую тер-

минологию; 

 находить среднее арифметическое чисел и величин; 

 определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, рациональных чи-

сел;  

 изображать числа на координатной прямой; 

 применять геометрический смысл модуля числа для решения уравнения и неравенства; 

 соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа; 

 соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки; 

 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, определять место 

числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и вычитать числа с помощью числовой 

прямой; 

 называть существенные признаки координатной прямой, определять координаты при-

надлежащих ей точек с рациональными координатами, строить и использовать для решения 

задач формулу расстояния между ее точками; 
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 распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, опреде-

лять координаты точек координатной плоскости и строить точки по их координатам; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

 применять различные варианты решения примеров, упрощать преобразования, искать 

оптимальные способы решения «длинных» примеров; 

 применять понятия простого и сложного процентного роста для решения задач эко-

номического характера; 

 переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно. 

Числовые и буквенные выражения 

Учащийся научится: 

 использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, со-

ставлять и читать буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выраже-

ний, осуществляя необходимые подстановки и преобразования (раскрывать скобки, опреде-

лять коэффициенты в буквенных выражениях, приводить подобные слагаемые и т.д.); 

 находить неизвестный компонент равенства; 

 использовать понятие «решить уравнения» при их решении; строить новые способы 

решения уравнений; 

 решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными способами: равно-

сильными преобразованиями, методом проб и ошибок, методом перебора; 

 решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с помощью 

числовой прямой и записывать множества их решений, используя теоретико-множественную 

символику; 

 понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квад-

рат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени; 

 пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители; 

 пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения; 

 применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного члена пропор-

ции; преобразовывать пропорции. 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

– определять множество корней нестандартных уравнений; 

– упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащихся; 

 решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую и опреде-

ление модуля; 

 решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с помощью коор-

динатной прямой. 

Решение текстовых задач 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить по-

лученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопро-

сами; 

 решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом; 

 решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами;  

 решать три основные задачи на дроби и проценты;  
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 использовать построенные алгоритмы совместных действий с обыкновенными и деся-

тичными дробями при решении задач на дроби и проценты; 

 решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, исполь-

зуя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответ-

ствующих величин; 

 решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, скорость про-

тив течения, собственную скорость и скорость течения по скорости по течению и скорости 

против течения; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном 

луче; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объ-

екта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место, 

продолжительность и количество остановок;  

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли 

бы быть рассматриваемые графики движения; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

 находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент пропорци-

ональности;  

 распознавать функциональную зависимость среди данных различных зависимостей; 

 решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

 использовать понятие «масштаб» для решения задач; 

 составлять буквенные выражения по условию задачи; 

  решать задачи методом уравнений; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной матема-

тической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или кру-

говой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при ре-

шении задач; 

 представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения тек-

стовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; 

 решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам; 

 использовать для решения текстовых задач графики движения; 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатную прямую, 

строить формулу расстояния между точками координатной прямой; 

 наблюдать с помощью таблиц зависимости между переменными величинами, выра-

жать их в несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формуле а = bс вид зависимости (прямая или обратная пропорциональ-

ность); 

 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 

+ v2) ・ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · 

t), с отставанием (d = s0 + (v1 – v2) · t). 

 

Наглядная геометрия 
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Учащийся научится: 

 приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геомет-

рических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур; 

 изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; 

 пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии; 

 преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: относительно прямой, 

поворотной, переносной; 

 находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах 

острый, прямой, развёрнутый и тупой углы; смежные и вертикальные углы, центральный угол 

и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений; 

 вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измере-

ния длины, выражать одни единицы измерения длины через другие; 

 находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке; 

 вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 

на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться ос-

новными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 

другие; 

 распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать тер-

минологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка; 

 изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма;  

 выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

 решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических си-

туациях; 

 проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их свойств; 

 проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств геометри-

ческих фигур. 

 строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

 при исследовании свойств правильных многогранников с помощью практических изме-

рений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы; 

 строить различные орнаменты с помощью различных преобразований; 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур и тел нельзя рас-

пространить на все геометрические фигуры данного типа; 

 создавать модели многогранников. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании; 

 использовать математическую символику при построении утверждений и их отрица-

ния: ∀, ∃, ⇒, ⇔, ￢; 

 использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и высказы-

ваний о существовании в естественном языке; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний высказываний 

разного вида; 
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 обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и свойства, де-

лать логические выводы; 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические операции и ло-

гические связки; 

 переводить предложения с переменными в истинные или ложные утверждения раз-

ными способами: заданием значений переменных, с помощью кванторов (существования ∃, 

общности ∀); 

 читать высказывания, содержащие кванторы и записывать высказывания, используя 

кванторы; строить отрицания утверждений с кванторами. 

 получить представление о логическом следовании и логическом выводе; 

 строить отрицания следования; 

 строить равносильные утверждения и доказывать истинность/ложность следования 

и равносильность двух утверждений; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера–Венна; 

строить и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 6 класса. 

 

Модуль Алгебра.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональ-

ными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вы-

числения значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выраже-

ний. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорцио-

нальностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом огра-

ничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освое-

ния учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагае-

мых, 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 сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выра-

жений. 

Уравнения и неравенства 
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Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя пере-

менными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию за-

дачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лу-

чи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики ли-

нейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, вре-

мя, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интер-

претировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной пря-

мой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, ис-

пользуя 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 
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 математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с приме-

нением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравне-

ний решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью со-

ставления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные нера-

венства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества ре-

шений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
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Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функ-

ции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3, y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения число-

вых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравне-

ний, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с приме-

нением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравне-

ний решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное нера-

венство, 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 коор-

динатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, 

y = √x, y = |x|, 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 квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометри-

ческой прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из ре-

альной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Модуль Геометрия. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположе-

ние, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 
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Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, раз-

меров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секу-

щая. 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 геометриче-

ских задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств уг-

лов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практиче-

ские 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 окружности, поль-

зоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точ-

ке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 

точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикуляр-

ности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свой-

ствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональ-

ных 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 делать чертёж и 

находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треуголь-

ника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практи-

ческих задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 
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Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четы-

рёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и триго-

нометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Нахо-

дить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов тре-

угольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фи-

гур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и нахо-

дить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь 

приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секу-

щих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векто-

ров для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометриче-

ских и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в про-

стейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и триго-

нометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

Модуль Вероятность и статистика. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значе-

ний. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифмети-

ческое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
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Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйле-

ра, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множе-

ствами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять 

свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комби-

наторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сери-

ях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в слу-

чайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «об-

работка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пони-

мание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графи-

ческой, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать едини-

цами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофай-

лов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравни-

вать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 
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ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры не-

которого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графиче-

ского интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстриро-

ванных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и обще-

ства распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористи-

ческого характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных 

и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информацион-

ной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и ком-

муникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выра-

жение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отри-

цания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использовани-

ем ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чер-

тёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, сим-

вольных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на просто-

ту, выделения цифр из натурального числа. 

 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
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разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере не-

сложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки чис-

ловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, мини-

мумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков про-

граммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оце-

нивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (табли-

цы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих задан-

ному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), аб-

солютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государ-

ственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельно-

сти; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктив-

ные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы»  

 

По учебному предмету «История»: 

5 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснить смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

название даты революционных событий истории Древнего мира; по дате принадлежности 

событиям к тысячелетию; 

для определения продолжительности и последовательности событий, периодов истории 

Древнего мира, ведите счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

отмечать (называть) место, обстоятельства, участники, экономические результаты событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
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3. Работа со старинной картой: 

нахождение и отображение на исторической карте природных и исторических объектов 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места исторических событий), с использованием ле-

генды карт; 

хранить на основе картографических данных связь между условиями среды обитания лю-

дей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и представлять основные типы исторических источников (письменные, визуаль-

ные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

выдающиеся памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в другие эпохи, 

приводящие примеры; 

из-за причин из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, да-

ты и т. д.); нахождение в визуальных памятниках изучаемой эпохи знаков, символов; раскрыть 

смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

охарактеризовать условия жизни людей в древности; 

описание выдающихся событий древней истории, их участников; 

исследование истории личностей Древнего мира (ключевых моментов их биографии, роли-

ков в исторических событиях); 

даем краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивили-

заций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, предположений: 

раскрыть отличительные черты: а) охрана устройства древних сообществ; б) положения ос-

новных групп населения; в) собственно верований людей в древность; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, штрихи и образцы; 

объяснение причин и следствий биологических событий древней истории. 

7.Рассмотрение истории и оценок, определение их отношения к наиболее значимым собы-

тиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приведен-

ных в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение научных знаний: 

раскрыть значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

в современном мире; 

выполнять научные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сооб-

щений, альбома. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

обозначить дату державных событий Средневековья, определить их принадлежность к ве-

ку, историческому периоду; 

названы этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

сохранять длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

ведущие (называть) место, обстоятельства, участники, экономические результаты событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
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группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление системати-

ческих таблиц). 

3. Работа со старинной картой: 

находить и показывать на карте отдаленные объекты, используя легенду карты; дать сло-

весное описание их местонахождения; 

из-за карточной информации о территориях, экономических и культурных центрах России 

и других государствах Среднего века, о направлениях различных передвижений людей – по-

ходах, завоеваниях, колонизациях, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

выделить основные виды письменных источников средневековья (летописи, хроники, за-

конодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

использовать в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, дей-

ствий людей) и объяснения (причины, причины, исторические события); 

нахождение в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевых символов, об-

разов; 

охарактеризовать главы авторов письменного и визуального исходных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

описание ключевых событий отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 

их участников; 

составить краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече-

ственной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

история об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах; 

описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, предположений: 

раскрыть отличительные черты: а) экономические и социальные отношения и устройство 

строя на Руси и в других государствах; б) ценности, господствовавшие в средневековых обще-

ствах, представленные средневековым человеком в мире; 

объяснять смысл понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто-

рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия традиционных событий отечественной и всеобщей исто-

рии эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следстви-

ях исторических событий; б) соотнесение объяснения причин и последствий событий, пред-

ставленное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и учитывать однотипные события и процессы отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), предлагать черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических идей и оценок, определение их отношения к наиболее зна-

чимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение научных знаний: 

объяснить значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневе-

ковья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять технические проекты по истории средних веков (в том числе на внешних мате-

риалах). 

7 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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называют этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.; определение их принадлежности к части века (половина, третья, четверть); 

длительность синхронности событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

выводить (называть) место, обстоятельства, участники, экономические результаты собы-

тий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их признакам к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа со старинной картой: 

использовать историческую карту в качестве источника информации о границах России и 

других государств, экономических исторических событиях и процессах отечественной и все-

общей истории XVI–XVII вв.; 

Сохраняйте основу связи карт между географическими положениями страны и особенно-

стями ее экономического, экономического и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литератур-

ные и др.); 

охарактеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрыть его информацион-

ную ценность; 

вести поиск информации в текстах письменных источников, визуальных и материальных 

памятников эпохи; 

формирует и систематизирует информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

описание ключевых событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., их участ-

ников; 

составить краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей ис-

тории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личных качеств, деятельности); 

история об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 

Новое время; 

описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, предположений: 

раскрыть отличительные черты: а) экономическое, государственное и партийное развитие 

России и других стран в XVI–XVII вв.; б) соблюдение реформации; в) новые веяния в духов-

ной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто-

рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснены причины и следствия революционных событий отечественной и всеобщей ис-

тории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и последствий событий, пред-

ставленное в нескольких текстах; 

проведение анализа однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: 

а) выявлять повторяющиеся черты исторической ситуации; б) популярные черты сходства и 

различия. 

7. Рассмотрение исторических идей и оценок, определение их отношения к наиболее зна-

чимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснить, на чем основываются идеи; 

выразить отношение к деятельности исторических деятелей XVI–XVII вв. с учетом изуча-

емой эпохи и в современной оценке ценностей. 

8. Применение научных знаний: 
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раскрыть последствия переходов от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как измениться со сменой исторических эпох, представлений людей о мире, системы социаль-

ной защиты; 

объяснить значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять технические проекты в отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в 

том числе на внешнем материале). 

8 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

названа дата международных событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определить их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

соблюдение синхронности событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

выводить (называть) место, обстоятельства, участники, экономические результаты собы-

тий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (в рамках исторических 

процессов и др.); составить систематические таблицы, схемы. 

3. Работа со старинной картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных со-

циально-экономических и политических событий и отечественной технологической и всеоб-

щей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

содержать источники официального и личного происхождения, публицистические произ-

ведения (называть их основные виды, указывать особенности); 

объяснить назначение природного источника, раскрыть его информационную ценность; 

из событий, сопоставляет и систематизирует информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

повествование о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составить характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составить описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщений, аннотаций). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, предположений: 

раскрыть отличительные черты: а) экономическое, государственное и независимое разви-

тие России и других стран в XVIII в.; б) изменения, происшедшие в XVIII в. в разных странах 

жизни российского общества; в) промышленная переворота в европейские страны; г) абсолю-

тизм как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешняя 

политика Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого пери-

ода; 

объяснять смысл понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто-

рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснены причины и следствия революционных событий отечественной и всеобщей ис-

тории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях собы-

тий; б) систематизировать объяснение причин и последствий событий, представленное в не-

скольких текстах; 
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проводить обсуждение однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) популярные 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических идей и оценок, определение их отношения к наиболее зна-

чимым 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); 

отражать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение научных знаний: 

раскрыть (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

страны и традиции, покажите на примерах; 

выполнять технические проекты в отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том чис-

ле на внешнем материале). 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

названные даты (хронологические границы) динамичных событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; предпочитать этапы (периоды) в развитии 

ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и всеоб-

щей истории XIX – начала XX в.; 

определение последовательности событий отечественной и всеобщей истории XIX – нача-

ла XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, революционные события отечествен-

ной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно выявленному признаку (хро-

нологии, материалам к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составить систематические таблицы; 

определять, создавать обобщения, сохранять аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, сохранять причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогиям) и выводы» называть события и процессы Новейшей истории: Февральская и Ок-

тябрьская революция 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, 

сложности 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 

г. 

3. Работа со старинной картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных со-

циально-экономических и политических событий и отечественной технологической и всеоб-

щей истории XIX – начала XX в.; 

Определение основы влияния географических факторов карты на развитие различных 

сфер жизни стран (групп стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

положение в дополнение к известным ранее видам письменных источников с особенно-

стями материалов, таких как произведения общественной мысли, газетная публицистика, про-

граммы политических партий, статистические данные; 

определение типа и вида источника (письменного, визуального); выявлять принадлеж-

ность к источнику упрощения лица, социальной группы, общественному течению и т. д.; 
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из соображений, сопоставляет и систематизирует информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

указать в тексте письменные источники фактов и события прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

высокий рассказ о важных событиях отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX 

в. с использованием наглядных материалов (устно, письменно в форме краткого эссе, презен-

таций); 

составить краткую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с описа-

нием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составить описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX – начале XX в., добавив изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, предположений: 

раскрыть отличительные черты: а) экономическое, активное и партийное развитие России 

и других стран в XIX – начале XX в.; б) прогрессивные процессы в мире и России; в) мас-

штабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международные 

отношения данного периода и участие в них России; 

объяснять смысл понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто-

рии; соотносить общие понятия и факты; 

объяснены причины и следствия революционных событий отечественной и всеобщей ис-

тории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и след-

ствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и последствий событий, представ-

ленное в нескольких текстах; в) определить и определить свое отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проведение анализа однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.: а) демонстрируют повторяющиеся черты исторической ситуации; б) по-

пулярные черты сходства и различия; в) раскрыть, чем объяснялось своеобразие ситуации в 

России, других странах. 

Раскрытие наиболее значимых событий и процессов истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических идей и оценок, определение их отношения к наиболее зна-

чимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставляет высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объясняя, что можно оставить в их 

основе; 

оценить степень убедительности предложенных точек зрения, сформулировать и аргумен-

тировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководились люди в рассматриваемой эпохе (например, в 

особых обстоятельствах, персоналиях), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение научных знаний: 

распознавать окружающую среду, в том числе в родном городе, памятники материальной 

и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение 

для времени их создания и для современного общества; 

выполнять технические проекты в отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ 

в. (в том числе на внешнем материале); 

объяснить, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в обществен-

ных обсуждениях; 

осмыслить новое знание, его смысл и применение в различных научных и жизненных 

условиях с использованием исторического материала о событиях и процессах истории России 

XX – начала ХХI вв. 
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По учебному предмету «Обществознание»: 

6 КЛАСС 
 

Человек и его социальное окружение 
осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, учитывать личность, де-

ятельность человека и ее виды, образование, права и обязанности учащихся, общество и его 

правила, особенности взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать российские духовно-нравственные ценности на примерах семейных, се-

мейных традиций; охарактеризовать основные черты лица человека, показать его индивиду-

альный характер; особенности личностного становления и социального положения людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 

для человека и общества; 

приводить формы деятельности людей, ее различные мотивы и условия в современных 

условиях; маленькие группы, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в неболь-

шой группе и конструктивных разрешений; военное лидерство, сотрудничество и сотрудниче-

ство людей в группах; 

классифицировать по разным видам деятельности человека, создателя людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; собственность человека 

и животных; виды деятельности (игра, труд, обучение); 

поддерживать и объяснять взаимоотношения людей в маленьких группах; цели, способы и 

результаты деятельности, цели и средства общения; 

использовать полученные знания для объяснений (устного и письменного) особенностей 

общения как явления, познания человека мира и самого себя как вида деятельности, ролика 

непрерывного образования, значения личного активного опыта при организации образова-

тельной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на общественные знания и личный социальный 

опыт своего отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным 

способам выражения индивидуальности, к различным формам неформального общения под-

ростков; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с правами и обязанностями 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов общества ведической тематики, в том числе по-

ложений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи явлений в нашем обществе, об особенностях под-

росткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источни-

ков (в том числе научных материалов) и публикаций в средствах массовой информации с со-

блюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать оценку информации о человеке и 

его обществе на основе адаптированных источников (в том числе научных материалов) и пуб-

ликаций в средствах массовой информации; 

оценивать свои действия и поведение других людей в ходе общения, учитывая взаимодей-

ствие с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценить свое отношение к учёбе, 

как важному мнению о деятельности; 

получить опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повсе-

дневной жизни для выстраивания с участием старших моделей, сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизненных отношениях в школе и классе; 

приобрести опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальными и религиозными вещами на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 
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Общество, в котором мы живём 
осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обще-

стве; процессов и явлений в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культура и 

духовной жизни; такие общества, без проблем; 

охарактеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государ-

ственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятель-

ности, включая проблемы; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальную общность и группы, положение в обществе различных лю-

дей; различные формы хозяйствования; 

поддерживать взаимодействие общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснений (устного и письменного) общеприрод-

ных явлений в обществе и обществах природы и взаимосвязывающих тенденций, процессов 

социальной обработки; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты наблюдения 

за жизнью и личный социальный опыт своего отношения к проблемам взаимодействия чело-

века и природы, сохранения духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возмож-

ности молодого гражданина внести свой вклад в решение основной проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов ведической тематики, общества современных от-

ношений человека и природы, устройства общественной жизни, основной сферы жизни обще-

ства; 

извлекать информацию из разных источников о людях и обществе, включая информацию 

о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать аналитическую информацию, в 

том числе экономико-статистическую, на основе адаптированных источников (в том числе 

научных материалов) и публикаций в средствах массовой информации; используя обществе-

ведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практиче-

ской деятельности, направленной на охрану природы; защита прав потребителей (в том числе 

потребителей финансовых услуг), соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальные и религиозные предметы на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 
осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и учете социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

охарактеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защиту легкой жизни, прав и свобод человека, гуманизма, парламентии); моральные нормы и 

их роль в жизни общества; 
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приводить примеры гражданственности и патриотизма; возникновение морального выбо-

ра; ситуации, регулируемые различными географическими нормами; 

классифицировать социальные нормы, их отдельные признаки и элементы; 

сравнивать различные виды социальных норм; 

сохранять и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) особенностей 

социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на общественные знания, факты наблюдения за 

жизнью и личный социальный опыт своего отношения к явлениям социальной обработки с 

точки зрения социальных ценностей; разработать нормы, регулирующие общественную жизнь 

и поведение человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действия социальных норм в 

качестве регуляторов наблюдения за жизнью и поведением человека; 

овладевать смысловым чтением текстов общества ведческой тематики, гуманизма буду-

щего, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблемах 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать оценку информации из адаптиро-

ванных источников (в том числе научных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с 

собственными правилами о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия мо-

ральным нормам; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнить форму (в том числе электронную) и составить простейший до-

кумент (заявление); 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальные и религиозные предметы на основе гуманистических ценностей, взаимопони-

мания между людьми разных культур. 

 

 

Человек как участник правовых отношений 
осваивать и применять знания о сущности прав, о правоотношениях как в социальном, так 

и в юридическом отношении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно-

го и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершенного); в правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

характеризовать право регулятора соблюдения отношений, конституционные права и обя-

занности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых происходят правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением судебной защиты; способы защиты 

прав ребенка в Российской Федерации; примеры, поясняющие риски правонарушений для 

личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе содержать существенный признак 

классификации) нормы прав, применяемые к особым признакам; 

сравнивать способность (в том числе держать основу для сравнения) проступок и стан-

дарт, малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

поддерживать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействие гражданина и государ-

ства, между правовым поведением и культурной личностью; между особенностями дееспо-

собности несовершенного и его юридической ответственности; 

использовать полученные знания для объяснения сути прав, роли прав в обществе, необ-

ходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие кор-

рупции, объяснений между правомерным и противоправным поведением, проступком и дей-
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ствиями; для осмысления личного игрового опыта при исполнении типичных для несовер-

шенного социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической организации органи-

зации); 

определять и аргументировать с опорой на общественные знания, факты наблюдения за 

жизнью и личный социальный опыт Свое отношение к роли правовых норм в качестве регуля-

торов наблюдения за жизнью и поведением человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действия правовых норм, та-

ких как регуляторы общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные и 

решения, связанные с ситуациями исполнения типичных для несовершенного социальных ро-

лей (члена семьи, учащегося, члена ученической организации); 

овладевать смысловым чтением текстов общества ведической тематики: собирать инфор-

мацию из законопроектов Конституции Федерации Российской Федерации и других норма-

тивных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

обеспечивать права граждан, гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации, о правах человека и способах их защиты и составить на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

и излагая информацию о сущности прав и закреплении правовых норм, о законодатель-

стве, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, вы-

являть эти факты из различных адаптированных источников (в том числе из научных материа-

лов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационная безопасность при работе в 

Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать оценку информации из адаптиро-

ванных источников (в том числе научных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить их с 

собственными правилами о правовом регулировании поведения человека, личный 

опыт; используя общественноведические знания, формулировать выводы, подкрепляя их ар-

гументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения соответствия 

их правовым нормам: выражать свою точку зрения, внимательно участвовать в обсуждении; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнение проблемных заданий, групповых и групповых проектов), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражда-

нина, прав потребителей, выбора профессии и оценки хорошего перспектив в профессиональ-

ной сферы с учетом полученных представлений о профессиях в сфере права, включая дея-

тельность соответствующих органов); публичное выступление по результатам своей деятель-

ности (в рамках изученного материала, проведения проектной деятельности), в соответствии с 

темой и режимом общения, особенностями соблюдения и регламентом; 

самостоятельно заполнить форму (в том числе электронную) и составить простейший до-

кумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальные и религиозные ценности на основе стран современных стран российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

 

Основы российских прав 
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других норматив-

ных правовых актах, содержании и объяснении правовых норм, об отраслевых правах, о пра-

вовых нормах, регулирующих типичных для несовершенного и членов его семьи обществен-

ных отношениях (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве) 

); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной); о декоративных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
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характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского пра-

ва; оказание помощи органам защиты правопорядка, обеспечению социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотноше-

ний; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родите-

лей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры напряжения и подзаконных актов и моделировать ситуации, регули-

руемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного пра-

ва, в том числе связанных с применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным видам нормативных правовых актов, видам правонаруше-

ний и юридической ответственности по отраслям прав (в том числе сохранить существенный 

признак классификации); 

сравнивать (в том числе с сохранением основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уго-

ловного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимуще-

ственные отношения; 

обеспечивать и объяснять взаимосвязи и права работника и работодателя, права и интере-

сы членов семьи; традиционные российские отношения и личные неимущественные отноше-

ния в семье; 

использовать знания, полученные в сфере отраслевого права, в рамках научных задач: для 

объяснения взаимосвязи, гражданской правоспособности и дееспособности; значение семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальная опасность и неприемлемость уголовных 

преступлений и урегулирование правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости им поддерживать; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отно-

шений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать ар-

гументированные выводы о недопустимости нарушений правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражая типичные взаимодействия, регу-

лируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

овладевать смысловым чтением текстов ведической тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Се-

мейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Рос-

сийской Федерации об урегулировании правонарушений, Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации), из предложенных учетелем источников о правовых нормах , в правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адапти-

рованных источников (в том числе научных материалов) и публикаций в СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать информацию из адаптированных 

источников (в том числе научных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с соб-

ственными представлениями об отраслевых правах (гражданского, трудового, семейного, ад-

министративного и уголовного) и личного опыта; используя общественноведические знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые 

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать свои поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нор-

мам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права в практической деятельности (выполнение проблемных зада-

ний, концепций и групповых проектов), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публичное выступ-

ление по результатам своей деятельности (в рамках изученного материала, проведения про-



 

79 

 

ектной деятельности), в соответствии с темой и режимом общения, особенностями соблюде-

ния и регламентом; 

самостоятельно заполнить форму (в том числе электронную) и составить простейший до-

кумент (заявление о приеме на работу); 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальными и религиозными вещами, на основе национальных государств России: обще-

ства современных гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур. 

 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявле-

ниях, экономической медицине, собственности, механизме рыночного регулирования эконо-

мики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах госу-

дарственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной полити-

ки на развитие конкуренции ; 

характеризовать способы организации экономической жизни в различных экономических 

условиях; объекты творчества и предложения по вопросам рынка труда и финансового рын-

ка; функция денег; 

приводить меры по повышению эффективности производства; деятельность и проявления 

основных функций различных финансовых посредников; использование способов повышения 

эффективности производства; 

классифицировать (в том числе сохранять существующий признак классификации) меха-

низмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные виды хозяйствования; 

содержать и объяснять связь финансовых потрясений и социально-экономических кризи-

сов в штатах; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижений (недостижения) ре-

зультатов экономической деятельности; для объяснения основных принципов государственно-

го регулирования экономики, государственной политики в области развития конкуренции, со-

циально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безра-

ботицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обще-

ственные знания, факты общественной жизни, свое отношение к предпринимательству и раз-

витию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с обнаружением экономических 

действий, на основе разумного выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных методов повышения эффективности производства; размышления о типичных ситу-

ациях и социальных взаимодействиях в сфере экономической деятельности; мыслительные 

процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информа-

цию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о крайних и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных послед-

ствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций в средствах массовой 

информации и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с раз-

личными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать прогнозы, 

включая экономико-статистическую, на основе адаптированных источников (в том числе 
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научных материалов) и публикацию СМИ, соотносить ее с личным опытом; используя обще-

ственноведические знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные преступления и преступления других людей с точки зрения их 

экономической эффективности (сложившиеся модели поведения производителей и потребите-

лей; граждане, защищающие свои экономические интересы; практика осуществления эконо-

мических действий на основе рационального использования в условиях ограниченных ресур-

сов; различные методы оценки эффективности производства, распределения семейных ресур-

сов). ресурсов, для оценки риска осуществления финансовых мошенничеств, применения не-

добросовестных практик); 

приобрести опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребительской жизни в до-

машнем хозяйстве, структуры семейного бюджета; составление личного финансового пла-

на; для выбора профессии и оценки хорошего роста в профессиональной сфере; выбор форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителей (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения обязанностей, выбора профессии и оценки хорошего роста в профес-

сиональной сфере; 

приобрести опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявле-

ние, резюме); 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальными и религиозными вещами, на основе гуманистических ценностей, взаимопо-

нимания между людьми разных культур. 

 

 

Человек в мире культуры 
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых ре-

лигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нрав-

ственности, гуманизм, парламентизм, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить политику российского государства в сферу культуры и образова-

ния; профессиональное образование по социализации личности; правила информационной 

безопасности; 

классифицировать по разным формам и видам культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искус-

ств; 

поддерживать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обще-

ственные знания, факты наблюдения за жизнью, свое отношение к информационной культуре 

и информационной безопасности, правила безопасного поведения в Интернете; 

решать познавательные и практические задачи, масштабные формы и многообразие ду-

ховной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

диаграмму) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

изучить поиск информации об опасностях современных учёных, о конкретно объединени-

ях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошен-

ничества в Интернете в разных источниках информации; 
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анализировать, систематизировать, оценивать и обобщать экономическую информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изу-

чении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного демонстрации результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями и регламентом; 

Приобретите опыт осуществления совместной деятельности при изучении разных куль-

тур, стран и отдельных ценностей. 

 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политической зависимости 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внеш-

ней, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Рос-

сийской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о поли-

тических партиях; 

охарактеризовать государство как социальный институт; принципы и связи демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить формы государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политического режима; реализация функций государства на 

пространстве внутренней и внешней политики России; политические партии и общественные 

объединения граждан; законного участия граждан в политике; связь тяжелых потрясений и 

социально-экономического кризиса в государствах; 

классифицировать современное государство по разным направлениям; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе сохранение основания для сравнения) политическую власть с 

другими источниками власти в обществе; демократические и недемократические политиче-

ские режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монар-

хию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

поддерживать и объяснять взаимосвязи в отношениях между людьми, обществом и эко-

номикой; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, финансовыми по-

трясениями и социально-экономическими кризисами в штатах; 

использовать полученные знания для объяснения сути политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязей правового 

государства и общества; для осмысления личного игрового опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; о распространении информации и информационных технологий в совре-

менном мире для аргументированных заявлений, роль средств массовой информации в совре-

менном обществе и государствах; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в контексте точек зрения социальных ценностей и правовых норм; 

В рамках изученного материала решаются познавательные и практические задачи, отра-

жающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальной ро-

ли избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, политических и других текстов общеведческой тематики, гра-

ниц с сферой субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблице или 

диаграмме о функциях государства, политических партиях, формах участия граждан в поли-

тике; 
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искать и извлекать информацию о сущности политики, государства и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников 

(в том числе научных материалов) и публиковать СМИ с соблюдением правил информацион-

ной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать финансовую 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 её интересах развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, смотреть на вопросы, участвовать в обсуждении; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выпол-

нение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав граж-

данина в политической сфере; а также публично представлены результаты своей деятельности 

в соответствии с темой и режимом общения, особенностями и регламентом; 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальными и религиозными вещами, на основе стран государств современной России: 

общества гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми культуры разных стран: выполнение научных заданий в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

 

Гражданин и государство 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном аппарате Рос-

сийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Феде-

рации; об основных направлениях внешней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правое государство с респуб-

ликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 

власть Президента Российской Федерации, особенности формирования и функционирования 

Государственной Думы и Советской Федерации, управления Российской Федерацией; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

включая определение прав государственных органов государственной власти Российской Фе-

дерации, субъектов Федерации; деятельность политических партий; политика в сфере культу-

ры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политика в сфере противодей-

ствия коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным регионам (в том числе включать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

поддерживать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами челове-

ка и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристик роли Российской Федерации в совре-

менном мире; для объяснения сути проводимой в отношении нашей международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт  определения и аргументации с точки зрения вопросов гражданственности и патриотиз-

ма, своего отношения к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проведе-

нию политики «сдерживания» в нашей стране; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 
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основных направлениях внутренней и внешней политики, о усилиях нашего государства в ре-

гионе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов ведической тематики: собрать общественную 

концепцию об основном конституционном устройстве Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из консти-

туций Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учи-

телем источников и научных материалов, составляют на их основе план, преобразовывать тек-

стовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней поли-

тики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъектов 

Федерации, в которых проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из госу-

дарственных СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интер-

нете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию об основ-

ных изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов госу-

дарственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить ее с национальными принципами политики, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

оценивать собственные действия и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

с позиции стран мира в нашем обществе, критика норм российского права, выражать свою 

точку зрения, присутствовать на вопросах, участвовать в обсуждении; 

использовать полученные знания о государстве Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, концептуальные и групповые проек-

ты), в повседневной жизни для осознанного выполнения судебных обязанностей; публичное 

выступление результатов своей деятельности (в рамках изученного материала, проведения 

проектной деятельности) в соответствии с темой и режимом общения, особенностями регла-

мента и регламентом; 

самостоятельно заполнить форму (в том числе электронную) и составить простейший до-

кумент при использовании портала государственных услуг; 

изучать совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальные и религиозные ценности на основе стран современных стран российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

 

Человек в системе социальных отношений 
осваивать и применять знания о социальном уровне общества, социальных обществах и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важность семьи как базового 

института; об этносе и нациях, этнических многообразиях современного человечества, диало-

ге культуры, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

охарактеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной по-

литики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

поддерживать и объяснять принципы существования разных социальных 

групп; социальные интерпретации и выводы; 

использовать полученные знания для осмысления личного исторического опыта при ис-

полнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированные объяс-
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нения социальных и общественных инноваций здорового образа жизни, опасности наркома-

нии и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на общественные знания, факты наблюдения за 

жизнью и личный социальный опыт своего отношения к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражая типичные социальные взаимодей-

ствия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

изучать смысловое чтение текстов и составлять на основе плана учебных текстов (в том 

числе отражающий изучаемый 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, диаграмму) и из предложенных моде-

лей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую информацию 

из адаптированных источников, научных материалов и публикаций об отклоняющемся в СМИ 

поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членов семьи своей соци-

альной роли; социальные конфликты; оценить современную экономическую экономию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к другим 

национальностям; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать знания, полученные в практической деятельности, для выстраивания соб-

ственной политики с позиции здорового образа жизни; 

изучить совместную деятельность с людьми других национальных и религиозных предме-

тов на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

 

Человек в современном изменяющемся мире 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, решении 

проблем; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жиз-

ни; глобализацию как грядущий общемировой интеграционный процесс; 

приводить к рассмотрению проблем и пути возможного их решения; участие молодёжи в 

сознании жизни; профессиональное образование, обеспечивающее возможности профессио-

нального выбора и карьерного роста; 

сравнить требования к современным профессиям; 

сохранять и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать знания, полученные в современном обществе, для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающие объяснения (устное и письменное) важности здорово-

го образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на общественные знания, факты наблюдения за 

жизнью и личный опыт своего отношения к современным формам общения; к здоровому об-

разу жизни; 

решить в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 

с волонтёрским движением; отражающие особенности общения в виртуальном пространстве; 

изучать смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по про-

блемам современного общества, глобализации; непрерывное образование; выбор профессии; 

изучить поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизу-

альной) из различных источников глобализации и ее последствий; о роли непрерывного обра-

зования в современном обществе. 

 

По учебному предмету «География»: 

5 КЛАСС 

Приводить примеры географических объектов, процессов и направлений, изучаемых раз-

личными ветвями географической науки; 
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приводить примеры методов исследования, применимых в географии; 

выбор источников географической информации (картографических, текстовых, видео и 

фотоизображений, интернет-ресурсов), необходимых для изучения истории географических 

открытий и современных географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических иссле-

дованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

внести вклад великих пассажиров в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты своих путешествий; 

факты посещения различных источников информации (включая интернет-ресурсы), поз-

воляющие оценить вклад российских пассажиров и внимание к развитию знаний о Земле; 

внести вклад великих пассажиров в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты своих путешествий; 

факты посещения различных источников информации (включая интернет-ресурсы), поз-

воляющие оценить вклад российских пассажиров и внимание к развитию знаний о Земле; 

определение направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для инфор-

мации, необходимой для решения научных и (или) получения практико-ориентированных за-

дач; 

использовать понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентация на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «словные зна-

ки» для решения научных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

приводить образующиеся Солнца в мир живой и неживой природы; 

объяснить причину смены дня и ночи и времени года; 

сохранять эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой мест-

ности на основе анализа данных наблюдения; описать структуру структуры Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различать понятия «материальная» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

показать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

различать горы и ограничения; 

классифицировать форму рельефа суши на высоте и по внешнему виду; 

название причины землетрясений и вулканических извержений; 

использовать понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясений» и «очаг землетрясений» для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

использовать понятия «эпицентр землетрясений» и «очаг землетрясений» для решения по-

знавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефо-

образования: вулканизмов, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить возможные последствия в литосфере и последствия их воздействия; 

приводить изменения в литосфере в результате деятельности человека в своей местности, 

России и мире; 

приводить актуальные проблемы местности своей, решение которых невозможно без уча-

стия представителей стран специальностей, изучающих литосферу; 
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приводить подобные действия внешних процессов рельефообразования и природных по-

лезных ископаемых в своей местности; 

результаты фенологических исследований и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географической описания). 

 

 

6 КЛАСС 
Описать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобу-

су рассмотреть изучаемые географические объекты для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

о появлении информации о малых компонентах природы Земли, в том числе о ее природе, 

необходимой для решения научных и (или) практико-ориентированных задач, и из-за их воз-

действия из различных источников; 

приводить последствия течения в геосферах и последствия их отражения; 

сравнить инструменты (способы) получения географической информации на разных эта-

пах географического изучения Земли; 

различные свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

использовать понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, лед-

ники) по заданному климату; 

обеспечить питание и режим записи; 

сравнивать реку по заданным параметрам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 

сохраняются причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 

приводить явления распространения многолетних мерзлоты; 

названная причина образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, структуру атмосферы; 

определять изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмо-

сферного давления в зависимости от географического положения объекта; широта температу-

ры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли 

и взаимосвязях между ними для решения теоретических и практических задач; 

объяснить образование атмосферных выбросов; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и атмосферных добавок для отдельных террито-

рий; 

проявлять свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

соблюдать требования между нагревом земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпириче-

ских наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, созданных на разных высотах над уровнем мо-

ря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах па-

дения солнечных лучей; 

различные виды атмосферных выбросов; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосфе-

ры»; 

использовать понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воз-

душные массы» для решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 
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выбирать и анализировать географическую информацию об уменьшении климатических 

изменений из различных источников для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направле-

ния ветра с использованием обычных и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, ане-

мометр, флюгер) и результатов наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

назвать границу биосферы; 

приводить способы приспособления живых организмов к среде обитания в разных зонах; 

различать растительный и животный мир разных земель Земли; 

объяснить взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнить особенности растительного мира и мира животных в различных зонах; 

использовать понятия «почва», «плодородие почвы», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородные почвы в различных зонах зон; 

приводить изменения в изученных геосферах в результате деятельности человека на тер-

ритории мира и местности, пути решения существующих экологических проблем. 

 

 

7 КЛАСС 
Описывать по географическим картам и глобусам оценку изученных географических объ-

ектов для решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 

звон: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической одеж-

ды; 

распознавать проявления изученных ландшафтов, представляющие собой отражения та-

ких особенностей географической обстановки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определение природных зон по их субстанционным факторам на основе измерений и зна-

чащих сведений об особенностях их природы; 

различить изученные процессы и явления, происходящие в географическом оболонке; 

приводить изменения в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать изменения в пространственном рельефе, климате, внутреннем водном и орга-

ническом мире; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

названы особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

сохранять (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать территории Земли, определить климатические условия по заданным 

показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

использовать понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения научных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснить влияние климатообразующих факторов на климатические особенности терри-

тории; 

формулировать оценочные мнения о последствиях изменений компонентов природы в ре-

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор-

мации; 

различать океанические путешествия; 
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сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана в разных широ-

тах с использованием различных источников географической информации; 

объяснить причины изменений температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и глубиной на основе анализа различных источников гео-

графической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения научных и 

практико-ориентированных задач; 

выделять и сравнивать население крупных стран мира; 

сравнивать освещение различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

разделять городские и сельские поселения; 

приводить примеры различных городов мира; 

приводить мировые мировые и национальные религии; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существующему эффекту; 

учитывать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, осо-

бенности адаптации человека к разным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснить особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных научных и 

практико-ориентированных задач; 

выбрать источники географической информации (картографической, статистической, тек-

стовой, видео- и фотоизображений, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

положение в различных формах (в видеокартах, таблицах, графиках, географическом опи-

сании) географическая информация, необходимая для решения научных и практико-

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном не-

скольких или источниках, для решения различных научных и практико-ориентированных за-

дач; 

приводить взаимодействие природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления внешних проблем (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоление отсталости стран, продовольственная) на локальном и отдаленном уровне и при-

водить пример международного сотрудничества в их преодоление. 

 

 

8 КЛАСС 
Охарактеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

при входе в различные источники информации факты позволяют определить вклад рос-

сийских учёных и пассажиров в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из раз-

личных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценить влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизни и хозяйственной деятельности; 
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использовать знания о государственной территории и исключительно экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для реше-

ния практико-ориентированных задач; 

оценить степень благоприятности условий в отдаленных регионах страны; 

проведение классификации ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, из-за этого и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных теоретических и практико-

ориентированных задач: определение возраста горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих структуры; 

находить, из-за этого и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных теоретических и практико-

ориентированных задач: объяснение закономерности гидрологических, геологических и ме-

теорологических показателей, применение условий на территории страна; 

сравнить особенности компонентов природы редких стран; 

объяснить особенности компонентов природы редких стран; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных обла-

стей, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных областей 

для решения практико-ориентированных задач в четвертом измерении жизни; 

называемые географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснить распространение на территории страны области современного горообразова-

ния, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая величина температуры воздуха», 

«воздушные массы» для решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажне-

ния»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать состояние территории на карте погоды; 

понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения отдельных кли-

матических зон с помощью карт погоды; 

проведение классификации типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные рельефы, краевые точки 

и формы элементов береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктическая зона, южная 

граница распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае возник-

новения стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры разумного и нерационального природопользования; 

приводить особо охраняемые территории территории России и края, животных и расте-

ний, занесенных в Красную книгу России; 

выбрать источники географической информации (картографической, статистической, тек-

стовой, видео- и фотоизображений, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

ситуации в России; 

приводить динамику адаптации человека к разнообразным условиям на территории стра-

ны; 

сравнить показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показате-

лями и показателями других стран; 
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различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику групп насе-

ления России, ее отдельные регионы и свои края; 

проведение классификации населённых пунктов и регионов России по заданным фондам; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной цивилизации и обеспеченном населении, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этнических и религиозных составах населения для решения практико-

ориентированных задач в XX веке 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 структура населения», «средняя прогнозируемая продол-

жительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «без-

работица», «рынок труда», «качество населения» для решения научные и (или) практико-

ориентированные задачи; 

положение в различных формах (таблица, график, географическое описание) географиче-

ская информация, необходимая для решения научных и (или) практико-ориентированных за-

дач. 

 

 

9 КЛАСС 
Выбрать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

сельского хозяйства России; 

положение в различных формах (в видеокартах, таблицах, графиках, географическом опи-

сании) географическая информация, необходимая для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить, из возможности и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру сельского хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

которая предпочитает географическую информацию, является противоречивой или может 

быть недостоверной; определение информации, недостающей для решения той или иной зада-

чи; 

использовать понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «от-

раслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасльское хозяйство», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего развития». », «себестоимость и рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяй-

ство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-

лесной комплекс», «машиностроительный комплекс». », «Металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения научных и (или) практико-ориентированных задач; 

охарактеризовать основные особенности сельского хозяйства России; влияние географи-

ческого положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей экономики и регионов России; 

различать территорию опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации в рамках исследования социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополни-

тельных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных ис-

точников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных теоретических и 
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практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние ведущих хозяйств в окру-

жающей среде; условия в отдельных регионах для развития энергетики на основе возобновля-

емых источников энергии (ВИЭ); 

различить изучаемые ландшафтные объекты, процессы и явления: хозяйство России (со-

став, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размеще-

ния производства, современная форма размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс развития человечества (ИЧР) как показатели уровней развития страны и ее регионов; 

обеспечивать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажиро-

оборот; 

показать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различ-

ных научных и практико-ориентированных задач: объяснение особенностей отраслевой и 

структурной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприя-

тий; оценить условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных про-

изводств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий; об особенностях взаимодействия природы и общества за пределами нижних терри-

торий для решения практико-ориентированных задач в десяти рассмотрении жизни: изучить 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учетом особой безопасности; 

проанализировать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, со-

циальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для приня-

тия естественных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятий и национальной эко-

номики; 

оценить влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизни и хозяйственной деятельности; 

объяснить географические особенности населения и сельского хозяйства в крупных реги-

онах страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и сельского хозяйства регионов России; 

сформулировать оценочные суждения о воздействии на окружающую среду в своем реги-

оне, регионе, стране в целом, о динамике, уровне и развитии социально-экономического раз-

вития России, места и роли России в мире; 

приводить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и записывать их местоположение на 

географической карте; 

охарактеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные предметы»  

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, мо-

дель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, пря-

молинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация (упругая, пластическая), неве-

сомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплён-

ной осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
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давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и нежи-

вой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на 

живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, 

сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая 

сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного дей-

ствия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических вели-

чин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложе-

ния сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равнове-

сия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выраже-

ние; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуа-

ций практикоориентированного характера: выявлять причинно--следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явле-

ний, физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подстав-

лять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, не-

обходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описа-

нии исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпрети-

ровать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результа-

там; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: фор-

мулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудова-

ния, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температу-

ры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с 

учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движе-

ния тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и неза-

висимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пру-

жины, 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 исследова-

ния, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и гра-

фиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая 

на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), 
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следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, дина-

мометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опо-

рой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах фи-

зических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования фи-

зических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поис-

ковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников вы-

делять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о ре-

зультатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимо-

действие, учитывая мнение окружающих. 

 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, аг-

регатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщен-

ный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элемен-

тарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электри-

зация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаи-

модействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная ин-

дукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организ-

мов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, по-

лярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 
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удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воз-

духа, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы фи-

зических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные поло-

жения молекулярно--кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей 

(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона и за-

писывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-

тикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объясне-

ние из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физи-

ческих законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с из-

вестными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, исполь-

зуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капил-

лярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процес-

са остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация 

тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуали-

зация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с то-

ком, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравни-

вать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади по-

перечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего че-

рез проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллель-

ного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в 

виде таблиц и графиков, делать 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 предложенной инструкции, и вычислять зна-

чение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опо-

рой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, ам-

перметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагрева-

тельные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, электро-
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двигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходи-

мые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схе-

матичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внут-

реннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последова-

тельным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования фи-

зических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имею-

щихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять резуль-

таты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изу-

ченный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать кон-

фликты. 

 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозор-

кость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружно-

сти, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вы-

нужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное рас-

пространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложе-

ние белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная ра-

диоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, ре-

активное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сей-

смические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое дей-

ствие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактив-

ный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радио-

активных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 
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описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного па-

дения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина вол-

ны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и едини-

цы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления све-

та, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-

тикоориентированного характера: выявлять причинно--следственные связи, строить объясне-

ние из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физи-

ческих законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и форму-

лы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, исполь-

зуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изуче-

ние второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собира-

ющей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно со-

бирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результа-

ты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение из-

меряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скоро-

сти, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отраже-

ния света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, 

самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэф-

фициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактив-

ный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять изме-

рения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать по-

лученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 
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соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсо-

лютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опо-

рой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ра-

кета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, ка-

мера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физиче-

ские закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измери-

тельных приборов и технологических процессов при решении учебно--практических задач, 

оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования фи-

зических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной ин-

формации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-

спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из не-

скольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом осо-

бенностей аудитории сверстников. 

 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные зна-

ния, умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях.  

 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, отно-

сительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массо-

вая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 

соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реак-

ций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, 

атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) 

в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений хими-

ческих реакций; 
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определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соеди-

нений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соедине-

ниях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно--молекулярного 

учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических эле-

ментов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характери-

стиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов 

и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, под-

тверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реак-

ций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю хи-

мического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно--следственных связей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания 

– наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению ла-

бораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода 

и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого веще-

ства, планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щело-

чей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицатель-

ность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, 

моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциа-

ция, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металли-

ческая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, 

предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений хими-

ческих реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различ-

ного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 
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химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд 

иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соедине-

ний, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его пони-

мание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодиче-

ской 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 пределах малых пе-

риодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений со-

ответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих су-

ществование 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, массовую долю хи-

мического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабо-

раторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распозна-

вать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гид-

роксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных рас-

творах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравни-

вать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
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применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражи-

мость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные ор-

ганизмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бакте-

рии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искус-

ственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты 

природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять суще-

ственные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать ор-

ганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, ли-

шайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорга-

низменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические пробле-

мы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математи-

ке, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источни-

ков, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспери-

мент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 

явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматрива-

нии биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельно-

сти; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биоло-

гии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раз-

дела биологии. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растени-

ях; 
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применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с по-

ставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосе-

менных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропре-

паратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного веге-

тативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветко-

вых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяй-

ственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельно-

сти; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математи-

ке, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раз-

дела биологии. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 
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приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зару-

бежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, ли-

шайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие расте-

ния, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставлен-

ной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изобра-

жениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, 

муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и одно-

дольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосе-

менных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и вре-

менными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и ин-

струментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, гри-

бов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по за-

данному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Зем-

ле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения расти-

тельных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причи-

ны и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хо-

зяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по матема-

тике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельно-

сти; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раз-

дела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками 

и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и за-

рубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о живот-

ных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размноже-

ние, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, при-

родное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание 

и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, раз-

множение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, раз-

витие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изоб-

ражениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитаю-

щих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и ин-

струментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
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устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распростране-

ния животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысло-

вых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять 

значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по матема-

тике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельно-

сти; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раз-

дела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигие-

ну, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человече-

ские расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнеде-

ятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, ор-

ган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энер-

гии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуля-

ция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в кон-

тексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процес-

сы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
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характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, по-

ведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обита-

ния человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирова-

ния органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и нена-

следственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функци-

ональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных ре-

зультатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболева-

ния человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний челове-

ка; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и ин-

струментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитив-

ное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сба-

лансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и теп-

ловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями пред-

метов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и про-

цессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельно-

сти; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раз-

дела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее циви-

лизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федера-

ции; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, ре-

лигиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного насле-

дия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из переч-

ня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной 

области, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство»  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

К концу обучения в 5 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 

остальным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многих образах видов декоративно-прикладного искусства: народного, классиче-

ского, современного, искусства, промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимостью присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магиче-

ском воплощении орнаментального оформления жилой среды в древнейшей истории челове-

чества, о создании в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

уметь объяснить коммуникативное значение декоративного образа в организации межлич-

ностных отношений, в обозначении социального ролика человека, в оформлении предметно-

пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, ме-

талл, керамика, изделия, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать не-

разрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть технику проявления декоративно-прикладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другая техника; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаки природы, орнамен-

тальности, стилизации изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зо-

оморфный, антропоморфный; 
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владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов лен-

точных, сетчатых, центрических; 

знать о объяснении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 

и уметь применять эти знания в реальных творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изобра-

жения деталей природы, стилизованного обённого изображения представителей животного 

мира, сказочных и мифологических персонажей, опирающихся на традиционные образы ми-

рового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостности мира, в предметной 

среде, в которой выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изобразить свет традиционного крестьянского дома, его декоратив-

ное убранство, уметь объяснить функциональное, декоративное и символическое единство его 

деталей, объяснить крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и архитекту-

ры памятника; 

практически иметь опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

освоить освещение народного праздничного костюма, его образную стройку и символиче-

ское значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных странах, уметь изобразить или смоделировать круги народного костюма; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, храня-

щее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь рисовать или конструировать устройство традиционных жилищ разных наро-

дов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять смысловое значение деталей конструк-

ции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

Уметь представлять и распознавать формы декоративного оформления жизнедеятельности 

– быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний 

Китай, античная Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждого конкретного 

случая. культуры, авторитетные соображения и положение дел; 

объяснить значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в совре-

менной жизни; 

история о происхождении народных художественных промыслов, о достижениях Ремесла и 

искусства; 

характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, использовать в народных художественных промыслах: дере-

во, глина, металл, стекло; 

разнообразие изделий народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

механической обработке декора; 

объяснить связь между взаимодействием, формой и оборудованием декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приемах и последовательности работ при создании некоторых ху-

дожественных промыслов; 

уметь рисовать фрагменты орнаментов, создавать сюжеты, детали или общие виды изделий 

ряда отечественных художественных промыслов; 
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охарактеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указывающий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или лого-

типа; 

понимать и объяснять государственные значения символов, представлять олицетворение и 

содержание геральдики; 

уметь определять и вести декоративно-прикладной художественной деятельности в пред-

метно-пространственной среде, обычной рабочей работе и характеризовать их образное 

назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искус-

ства, различающегося по материалам, технике изготовления художественного стекла, керами-

ки, ковку, литё, гобелена и прочего; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению помещений 

школы и школьных праздников. 
 

К концу обучения в 6 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 

остальным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

охарактеризовать различие между пространственными и временными величинами искус-

ства и их значением в жизни людей; 

объяснение причины создания пространственных искусств по видам; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснить их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

определять и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала при создании художественного образа, уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

Практические навыки владения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, па-

стелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возмож-

ности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художе-

ственных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт физического рисунка – светотеневого изображения объемных форм; 

Знать основы прямых перспектив и уметь рисовать объемные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь применять их в рисунке рисунка; 

понять содержание понятий «тон», «тональные отношения» и испытать их визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных 

и объемных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линий; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или самостоятельно творческое действие; 

Знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнитель-

ные цвета – и значения этих знаний для художественной живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» 

и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объемного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптур, пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
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объяснить концепцию «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

Объяснить разницу между обнаружением изображения, сюжетом и добавлением произве-

дений искусства. 

Натюрморт: 

охарактеризовать изображение предметного мира в разные эпохи истории человечества и 

привести образцы натюрморта в царственной живописи Нового времени; 

история о натюрморте в истории русского искусства и ролики натюрморта в отечествен-

ном искусстве ХХ в., на основе отдельных произведений отечественных художников; 

Знать и уметь применять на рисунках правила линейных перспектив и изображения объ-

емного предмета в двухмерном пространстве листа; 

Знать об основаниях как объем объема предмета, иметь опыт построения композиции 

натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделение доминант и 

целостность всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания Тюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательность изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпох Воз-

рождения и Нового времени; 

Понимаю, что в художественном портрете присутствуют также выражения идеалов эпохи 

и авторская позиция художника; 

выявить произведения и назвать имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и другие портретисты); 

уметь создавать историю портрета на английском изобразительном искусстве, с именами 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в пример основные положения, формы головы человека, пропорции 

лица, расположение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать за-

рисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на при-

мере; 

иметь изображение скульптурного портрета в искусстве, или вы современного характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индиви-

дуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии гра-

фических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании худо-

жественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в изображении порт-

ретного образа как средство выражения настроения, характера, индивидуальности героя порт-

рета; 

иметь представление жанра портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать пространства изображений в эпоху Древнего ми-

ра, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линий и уметь применять их на рисунках; 

Уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка смещения, низкий и высо-

кий горизонт, широкие широкие, центральная и угловая высота; 

знать правила воздушных наблюдений и уметь их применять на практике; 
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охарактеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчи-

вости природы; 

Знать и уметь создавать историю пейзажа в русской живописи, характеризовать особенно-

сти понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художники 

ХХ в. (по выбору); 

умел объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописных изображений различных активно выраженных изображений при-

роды; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графических изображений природы по памяти и пред-

ставлению; 

иметь опыт художественной наблюдения за развитием интереса к окружающему миру и 

его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобыт-

ного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия на городской территории, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в изменении представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

знать понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живо-

пись», перечислять жанры основных тематических картин; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выражать образы нравственных 

и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как организации в художественных выразительных 

средствах, взаимосвязи всех компонентов художественных произведений; 

уметь объяснять значение художественного изображения повседневной жизни людей в 

описании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единства ми-

ра людей; 

иметь изображение изображения труда и повседневных занятий человека в искусстве раз-

ных эпох и народов, различать произведения разных культур по их стилистическим признакам 

и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в традиционных традициях их 

искусства; 

охарактеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько представителей 

европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции сюжетов, изображающих повседневную жизнь, обучая 

художественной наблюдательности и образному виду постоянной обработки. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснить его значение для 

жизни общества, владеющего объяснением, почему историческая школа стала самым высоким 

жанром, сохранившимся изобразительного искусства; 

Знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Вол-

ге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных худож-

ников ХХ в.; 
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уметь объяснить, почему произведения на Европу, мифологические темы, сюжеты об ан-

тичных политиках принято относить к историческому жанру; 

Узнать и назвать авторов таких ярких событий, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

Знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

период эскизов, период сбора материала и работы над этюдами, уточнение эскизов, этапы ра-

боты над основным холстом; 

Иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о понимании континентальных сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснить значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов высказываний 

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных стран; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

континентальную тематику, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Лео-

нардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие 

произведения, в скульптуре «Пьета». Микеланджело и другие скульптуры; 

Знать о проблемах Европы в истории русского искусства; 

Уметь создавать о содержании знаменитых русских картин на восточноевропейские темы, 

такие как «Явление церковного народа» А. Иванова, «Христос в войне» И. Крамского, «Тай-

ная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и другие картины; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картинкой на проблематие 

темы; 

иметь знания о русских иконописях, о великих русских иконописцах: Андрее Рублеве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

объяснить творческий и деятельный характер восприятия проявленного искусства на ос-

нове художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и объяснять изобразительное искусство в культуре, в жизни общества, 

в жизни человека. 
 

К концу обучения в 7 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 

остальным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть искус-

ство художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснить роль конструкции и проектирования в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведе-

ние человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда осуществляет деятельность чело-

века и представление о себе; 

Объясняется важность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснение концепции формального состава и ее значения как основ языка конструктивных 

искусств; 

объяснить основные средства – требования к составу; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формального состава; 
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составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставлен-

ных задач; 

популярная при творческом строительстве композиция листа композиционной доминанты; 

составлять формальные композиции в выражениях в движении и статике; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать способы использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснить выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях в качестве акцента или доминанты, объеди-

нённые одним стилем; 

определение шрифта как графический рисунок начертания букв, объединённых общими 

стилями, согласно законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержания текста, различать «ар-

хитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитуров, иметь опыт творческой воплоще-

ния шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую надпись в качестве элементов графической ком-

позиции; 

объяснять функции логотипа, такие как представительский знак, эмблемы, торговые марки, 

различать шрифтовые и знаковые виды логотипа, иметь практический опыт разработки лого-

типа на выбранную; 

иметь творческий опыт создания композиции плаката, поздравительных открыток или ре-

кламы на основе соединений текста и изображения; 

иметь представление об искусственном конструировании книг, дизайне журналов, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворота в 

качестве графических композиций. 

Социальное значение проектирования и построения среды жизни человека: 

иметь опыт построения объемно-пространственной композиции как макета акустического 

пространства в реальных условиях жизни; 

уметь выполнить построение макета пространственно-объёмной композиции по его черте-

жу; 

выявлять особенности различных типов зданий и характеризовать влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер построек и их влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

Знать о роли строительного материала в архитектурных сооружениях эволюции и сохра-

нять внешний вид архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре происходят мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение структуры воздействует на характер организации и жизнедеятель-

ность людей; 

иметь знания и опыт работы источников энергии и художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, организа-

ции в городской среде; 

характеристика архитектурных и градостроительных изменений в культуре новейшего вре-

мени, современный уровень развития технологий и материалов, исследование социокультур-

ных противоречий в организации современной городской среды и поиск путей их разрешения; 

знание о сохранении исторического облика города для современной жизни, сохранении со-

хранения памятников как важнейшего фактора исторической памяти и понимании своей иден-

тичности; 

определение понятия «городская среда»; рассматривать и объяснять планирование города 

как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городских 

пространств в виде макетной или графической схемы; 
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характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и кон-

струкции, дать представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

объяснена роль малой конструкции и архитектурного проектирования в установках связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городских пространств; 

иметь представление о задачах функционального и образного построения форм предметов, 

созданных людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах 

его быта; 

объяснить, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 

мира, объяснить характер цвета на восприятии человеком формы конструкции и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в поведении проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в языке; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать взгляды 

на моду в одежде; 

объяснить, как в дальнейшем проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о дизайне костюма и использовать радиоактивную композицию при 

проектировании одежды, одежды в костюме; 

Уметь анализировать характерные особенности современной моды, сравнивать основные 

особенности современной одежды с устойчивостью особенностей одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

спортивной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 

(праздничных, повседневных и других); 

Выполнять задачи театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для маки-

яжа театральных образов и опыт макияжа, определять эстетические и этические границы при-

менения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получает следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный) 

знания о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творче-

ства; 

понять и охарактеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь возможность представления о влиянии развития технологий на появление новых ху-

дожественных видов творчества и их развитие параллельно с кризисом искусства. 

Художник и художественный театр: 

иметь представление об истории развития театра и жанрового многообразия театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художественной деятельности в совре-

менном театре; 

иметь представление сценографии и символического характера сценического образа; 

рассматривать сравнение между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом те-

атрального персонажа, включая характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического 

образа спектакля; 
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иметь представление о творчестве известных художников-постановщиков в истории отече-

ственного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, 

А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа; 

практически иметь навыки игрового одушевления куклы из простых домашних вещей; 

Понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой 

для наблюдения проявленного художественного творчества и понимания их значения в совре-

менном смысле жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о фоне и исторических фотографиях, о внешнем прогрессе технологий 

и развитии искусства печати реальности в видимых образах; 

знать понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компью-

терных графических редакторов; 

уметь объяснить значение фотографий «Родино ведения» С.М. Прокудина-Горского для со-

временных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства фотографии в искусстве; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изоб-

разительного искусства, и стремиться к их применению в своей иллюстрации фотографирова-

ния; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетической обработки художественных фото-

графий известных профессиональных мастеров фотографий; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях для составления кад-

ра при самостоятельном фотографировании окружающей среды; 

развивать опыт художественного наблюдения за жизнью, обеспечивать познавательный ин-

терес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять различия в содержании художественных живописных картин, графических 

рисунков и фотоснимков, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

Имею значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и со-

временный мир; 

Имею представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на эпоху стиля; 

иметь навыки компьютерной обработки и конвертировать фотографии. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об аспектах истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснить, почему экранное время и всё изображенное в фильме, будучи условно, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранах искусства в качестве монтажа композиционно строитель-

ных кадров; 

знать и объяснить, в чём состоят работа художника-постановщика и специалисты его ко-

манды в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и пла-

нировать свою работу по созданию видеоролика; 

учитывать важные задачи при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, иг-

рового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкаль-

ного клипа, документального фильма; 
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иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствую-

щих компьютерных программ; 

иметь критическое профессиональное осмысление качества снятых роликов; 

иметь знания в области истории мультипликации и уметь приводить примеры использова-

ния электронно-цифровых технологий в современном игровом мире; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижений в лучших отече-

ственных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художе-

ственных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствую-

щей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Активное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства 

и средств воздействия информации, художественного и научного просвещения, развлечений и 

организации досуга; 

Знать о создателе телевидения – английский инженер Владимире Зворыкин; 

осознавать роль телевидения в мире в едином информационном пространстве; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессий художников на те-

левидении; 

применить полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и муль-

тимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

Предметные результаты формируются у обучающихся основ музыкальной культуры и про-

являются в способностях к музыкальной деятельности, возникающих в обычном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органично включенным в музыку в ак-

туальном контексте своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, нераз-

рывной связи музыки и жизни человека, всего человечества, и могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилиза-

ционное явление; 

известные достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гор-

дость за них; 

сознательность стремиться к возникновению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполняемой музыке национальной тради-

ции, осознают ответственность за сохранение и передачу поколения следующей музыкальной 

культуры своего народа); 

понимать роль музыки как социально-революционного явления, формирующего обще-

ственные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, рели-

гиозного и аспектов развития общества. 

К завершению изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся учится: 
выделять и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, твор-

ческих коллективов своего края; 
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исполнять и оценивать образы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины . 

К завершению изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обу-

чающийся учится: 
определение слуха музыкальных звуков, связанных с русским музыкальным фольклором, с 

музыкой народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трехрегиональ-

ных фольклорных традиций по выбору учителя); 

выражать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определение принадлежности слуха народных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

Объяснить на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии культуры всей страны . 

К завершению изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

учится: 
звучать на слух произведения композиторов русских классиков, названного автора, произ-

ведения, исполнительского состава; 

охарактеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компози-

тором музыку, способы развития и форму необходимого произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, показывая темами) сочинения русских композито-

ров; 

охарактеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, при-

вести примеры наиболее известных сочинений . 

К завершению изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

учится: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить образ-

цы; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных 

для данного жанра; 

Ярко исполнено произведение (в том числе фрагменты) музыкальных вокальных, инстру-

ментальных и театрально-театральных жанров. 

К завершению изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся учится: 
определение слуха музыкальных произведений, связанных с западноевропейской, латино-

американской, азиатско-традиционной музыкальной культурой, в том числе к самобытным 

культурно-национальным традициям; 

выражать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определение принадлежности слуха народных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различать слух и узнавать связи в музыкальной музыке разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

К завершению изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучаю-

щийся учится: 
звучать на слух произведения европейских композиторов-классиков, известных авторов, 

произведений, исполнительского состава; 

определение принадлежности музыкального произведения к изобразительным художе-

ственным стилям (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

охарактеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компози-

тором музыку, способы развития и форму необходимого произведения; 

охарактеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, привести примеры 

наиболее известных сочинений. 
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К завершению изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся учится:  
различать и характеризовать жанры и произведения русской и разделять духовную музыку; 

исполнять произведения русской и отрасли духовной музыки; 

привести примеры сочинений духовной музыки, названные их автором. 

К завершению изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся учится: 
определить и охарактеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембр инструментов, входящих 

в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К завершению изучения модуля № 9 «Связывание музыки с другими календарями» 

обучающийся учится: 

определение стилевых и жанровых параллелей между музыкой и другими источниками ис-

кусства; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусства; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведений другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произ-

ведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары, возника-

ющие из разных видов искусства, объясняя логику выбора; 

высказывать мнения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особен-

ностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

 

Предметные результаты по предметной области «Технология»  

Предметные результаты по учебному предмету Труд (технология) 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инстру-

ментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических послед-

ствий; 
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выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребован-

ность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, тех-

нический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесе-

ние размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их вос-

требованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их вос-

требованность на рынке труда. 

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 де-

талей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 
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характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их вос-

требованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспо-

соблений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их вос-

требованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспо-

соблений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребован-

ность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототи-

пирование, макетирование» 
 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспече-

ния; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их ис-

пытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
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называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки мате-

риалов и пищевых продуктов» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятель-

ности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на 

основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проект-

ной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения при-

кладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инстру-

менты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать ос-

новные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль ка-

чества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социаль-

ное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработ-

ке тонколистового металла, проволоки; 
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выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособ-

лений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изде-

лий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребован-

ность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изде-

лия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, нахо-

дить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, воз-

можность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологи-

ческую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и эко-

логических 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, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребован-

ность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 
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характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических си-

стемах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического кон-

структора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на созда-

ние робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного ро-

бота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения беспи-

лотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 

применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и роботизи-

рованными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, теле-

метрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 
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самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Автоматизи-

рованные системы» 
 

К концу обучения в 8–9 классах: 
называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизирован-

ных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и си-

стем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элемен-

тов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управ-

ление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востре-

бованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты по предметной области «Основы безопасности и защиты Ро-

дины» 

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины»: 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования моде-

ли индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем бу-

дут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подго-

товки, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практиче-

скими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР обеспечивают: 

• сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих 

основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Россий-

ской Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного 

и военного характера; 

• освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка дей-
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ствий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах за-

щиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к вы-

полнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории воз-

никновения и развития военной организации государства, функции и задачи современных Во-

оруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 

подготовки к военной службе; 

• сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

• овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, поня-

тиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведе-

ния, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение 

основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, тех-

ногенных и социальных рисков; 

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

• сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

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

рожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нане-

сения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

• сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овла-

дение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения 

распознавать опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

• сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опас-

ных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном про-

странстве и готовность применять их на практике; 

• освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в де-

структивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опас-

ности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае террористи-

ческого акта; 

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

• понимание роли государства в обеспечении государственной и международной без-

опасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экс-

тремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достиже-

ния предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, об-

щества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 
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раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возник-

новения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль граж-

данской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изу-

чить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки 

пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении ком-

плексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослу-

жащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и во-

енной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 

бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужа-

щего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повсе-

дневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 
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различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в со-

временном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реаль-

ные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки 

безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяже-

нии, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обра-

щении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опас-

ных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом 

и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные по-

следствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания 

первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области по-

жарной безопасности; 



 

127 

 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 

экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения 

в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспе-

чения. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 

возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодо-

рожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на от-

дельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результа-

те чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посеще-

нию массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания лю-

дей; 
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иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и 

зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в обществен-

ных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобще-

ственного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предме-

тов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении залож-

ников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и пауко-

образные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растения-

ми; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к 

ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной 

среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 

ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опас-

ности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания 

в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными 

пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и 

человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 
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иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попада-

нии под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (за-

грязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяс-

нять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 

привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навы-

ки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению без-

опасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптеч-

ки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной ком-

муникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причи-

ны развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных дей-

ствий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
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иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее наси-

лие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенни-

чество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жиз-

ни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 

правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информа-

ционных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возник-

новения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновид-

ностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опас-

ных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и характе-

ризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рис-

ков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации 

и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для 

снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терро-

ризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризо-

вать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их послед-

ствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодей-

ствии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных дей-

ствий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять призна-

ки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 
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По предметной области «Физическая культура» 

По учебному предмету «Физическая культура» 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самосто-

ятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандар-

тами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, плани-

ровать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показа-

телями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекла-

дине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным 

шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девоч-

ки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимён-

ным способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; передвигаться 

на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;  

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и пе-

редача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движе-

нии, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и пе-

редача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание, 

демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

использование основных средств и методов обучения базовым техническим приемам и 

тактическим действиям лапты; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, 

подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
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знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности игроков в лапту; 

взаимодействие в   коллективе   сверстников   при   выполнении   групповых и командных 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соот-

ветствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготов-

кой; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплек-

сы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечно-

го утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблю-

дать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию 

на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в само-

стоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализиро-

вать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки со-

перника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать ха-

рактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспита-

ние личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собствен-

ной жизни; 
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объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упраж-

нениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготов-

кой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической 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 поворо-

тами, разведением 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 местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на пере-

движение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;  

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (переда-

ча и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использова-

ние разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выпол-

нении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование ра-

зученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Рос-

сийской Федерации, характеризовать содержание основных форм 

их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание 

в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, нахо-

дить способы устранения (юноши); 
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выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализиро-

вать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатле-

тических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление есте-

ственных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, пере-

лазанием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;  

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (пере-

дача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных техни-

ческих и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических 

и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней 

и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защи-

те, использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жиз-

ни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при пе-

редвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, пони-

мать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обу-

чающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штан-

ге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных заня-

тий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях фи-

зическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания пер-

вой 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 элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоя-
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тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоя-

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд  в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание, 

демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

использование основных средств и методов обучения базовым техническим приемам и 

тактическим действиям лапты; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, 

подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности игроков в лапту; 

взаимодействие в   коллективе   сверстников   при   выполнении   групповых и командных 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного обще-

го образования: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной дея-

тельности; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного об-

щего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных резуль-

татов; 

предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий; 
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предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обу-

чающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного обще-

го образования включает описание организации и содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, является ФГОС ООО неза-

висимо от формы получения ООО и формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет 

основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ СОШ «Общеобразова-

тельный центр «Школа» и служит основой при разработке соответствующего локального 

нормативного акта.  

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ СОШ «Общеоб-

разовательный центр «Школа» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мони-

торинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, реги-

онального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа». 

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 и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3,1.3.4. настоящего докумен-

та. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, ко-

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие уме-

ний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений   

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавли-

ваются требованиями ФГОС ООО.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся: 

 - в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 - участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;   

- ответственности за результаты обучения;   

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор про-

фессии;   

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предме-

тов.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных (межпредметных) поня-

тий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 - познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование инфор-

мации, логические операции, включая общие приемы решения задач);  

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, организо-

вывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обос-

новывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга.   

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета школы.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД.  

Формы оценки: 

 - для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;  

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью;  

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД - 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 

При этом в соответствии с графиком ВСОКО по решению педагогического совета на 

уровне основного общего образования проводятся промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе, направленные на оценку метапредметных результатов 

(универсальных учебных познавательных и регулятивных действий) через решение  учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом. 

Оценивание метапредметных результатов (универсальных учебных познавательных и регу-

лятивных действий) осуществляется в том числе на основе критериев, разработанных педаго-

гическим коллективом ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Инструментарий разрабатывается коллегиально педагогами ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа». 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образо-
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вательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку метапредметных результатов (универсальных учебных познавательных и регуля-

тивных действий) через решение учебно-практических задач, основанных на работе с текстом. 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-

ках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результа-

тивную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художествен-

но-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отче-

ты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности изложены в Положении об 

организации проектной и исследовательской деятельности  учащихся 5  - 9 классов в ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа», включают положения о том, что обучающиеся 

сами выбирают тему проекта; тема проекта утверждается на заседании Круглого стола с 

участием обучающихся, исполнителей проекта, и педагогов-супервайзеров (руководителей). 

При выборе учеником темы проекта в рамках предмета «Иностранный язык» результат 

проектной деятельности (продукт) может быть представлен как на русском, так и на 

иностранном языке.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 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 описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
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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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на 

школьной конференции. Данная форма предполагает возможность публично представить ре-

зультаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения обучающимся от-

дельными элементами проектной деятельности. Конференция проходит в два этапа: промежу-

точная, в которой принимают участие все учащиеся, и итоговая, определяющая победителя, 

лауреатов и номинантов в отдельных номинациях. Учащиеся, выполнявшие проектную работу 

в рамках предмета «Иностранный язык», предъявляют результаты работы в проекте на ино-

странном (английском, французском) языке. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект/исследование 

оцениваются по специально разработанным критериям. 

Отметка за выполнение проекта по завершении обучения на уровне основного общего 

образования выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном 

деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку с указанием темы работы. 

Критерии1 оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оценивается с учетом сле-

дующих критериев: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объек-

та, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы. 

Критерии оценивания проектной работы представлены в Приложении №1. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

                                                           
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство изуча-
емого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изуча-

емом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функ-

циональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные, су-

щественные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные 

ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

 Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Оценка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала, за уме-

ние самостоятельно разъяснять изучаемые положения, за логический и литературно правильно 

построенный ответ, за убедительность и ясность ответа, когда ученик не допускает ошибок. 

Оценка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного матери-

ала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки как в содержании, так 

и форме построения ответа. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового выделя-

ется один уровень – низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выпол-

нять отдельные задания повышенного уровня.  

Оценка «2» («плохо») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. 

Неудовлетворительный ответ показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не 

выделяет основных положений, допускает существенные ошибки, которые искажают смысл 

изученного. Он передает информацию, которую запомнил со слов учителя или из учебника, но 

которая логически не обработана в его сознании, не приведена в систему научных положений, 

доводов. 
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Оценка «1» (очень плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом: ес-

ли учащийся совсем не выполнил работу (письменная работа), не предоставил ее, учащийся 

отказался от ответа без объяснения причин (устный ответ). 

По результатам  диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказа-

нии целенаправленной помощи в достижении базового уровня данной группы обучающихся 

организуется коррекционная работа как в рамках урока, так и в рамках консультаций и в ходе 

выполнения домашней работы.  

Описанный выше подход  применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются  данные о сформи-

рованности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Для оценки предметных результатов существуют следующие критерии: знание и понима-

ние, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изуча-

емой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми-

нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универ-

сальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием кри-

териев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направ-

лена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 
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решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явно-

го указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный мате-

риал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформирован-

ных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, те-

матического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету представлены  в Приложениях к Рабочим 

программам по предметам. 

Описание особенностей оценки  включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- критерии оценивания по предмету. 

В ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» действует система средневзвешенной 

оценк, представленная в Положении о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся представляет собой 

интегральную оценку результатов всех видов деятельности учеников в учебных периодах, а 

также ее учет при выставлении итоговой отметки. 

Средневзвешенная система направлена на качественную подготовку обучающихся, глубо-

кое усвоение изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной деятельности 

обучающихся в учебном году. 

Цель средневзвешенной оценки: 

повысить объективность итоговой отметки; 

стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, осуществляя объектив-

ное оценивание различных видов работ; 

повысить качество изучения и усвоения материала; 

мотивировать обучающегося к системной работе в процессе получения знаний и усвоения 

учебного материала на протяжении всего учебного года. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (с учетом степени зна-

чимости отметок за отдельные оценочные процедуры) представлены в Положении о форме, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

В начале каждого учебного периода (четверти/триместра) педагогом составляется  график 

контрольных мероприятий, который размещается в электронном дневнике обучающихся и 

электронном журнале в течение 3-х дней после начала четверти/триместра. 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией щколы в начале 5-го класса и вы-

ступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-
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дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательны-

ми средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими сред-

ствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителя-

ми с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуа-

лизации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индиви-

дуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 

школой  самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой шко-

лой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тема-

тической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-

мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего об-

щего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
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оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-

торая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация регламентируется Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст.58), проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация 5-8 классов по решению педсовета может проводиться в форме 

письменных или устных переводных экзаменов. 

Переводные экзамены назначаются решением Педагогического совета как для отдельных 

учащихся, так и для классов не позднее чем за шесть месяцев до даты проведения экзамена. 

Учащиеся, получившие на переводном экзамене неудовлетворительную отметку, сдают эк-

замен повторно в июне, но не раньше чем через 2 недели после окончания учебного года. Сро-

ки повторной аттестации устанавливаются администрацией школы. 

Отметки за учебный период, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. 

Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о перево-

де учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетво-

рительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родите-

лей с указанием даты ознакомления.  

При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в конфликтной ко-

миссии. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбо-

ру. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутрен-

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа-

там внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позво-

ляет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-

ка на уровне основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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 Раздел 2. Содержательный 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

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

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освое-

ния программы основного общего образования и разрабатываются на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

Педагогами школы разработаны рабочие программы по всем учебным предметам на 

уровне основного общего образования, соответствующие федеральным рабочим програм-

мам. Рабочие программы сформированы в онлайн- конструкторе   

https://edsoo.ru/constructor 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации», в подразделе «Образование» https://ooc-

school.ru/sveden/education/index.php 

 
 

 

https://edsoo.ru/constructor/
https://ooc-school.ru/sveden/education/index.php
https://ooc-school.ru/sveden/education/index.php
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2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечи-

вает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпи-

адах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопас-

ности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия - обобщенные учебные действия, позволяющие ре-

шать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по 

трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике уни-

версальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универ-

сальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновы-

вать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные дей-

ствия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству-
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ющие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного обще-

го образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определен-

ные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результа-

ты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

В Приложении 1 к Программе формирования УУД дается описание реализации требо-

ваний формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 

отдельным предметным областям и Связь универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность (УИПД), которая быть организована при получении основного об-

щего образования на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта при-

менения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрос-

лыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников науч-

ного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянно-

му саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сфор-

мированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и меж-

дисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса школы обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
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процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность об-

разовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающе-

гося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч-

ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретиче-

ский характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания 

(ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получе-

ние новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирова-

ния; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследо-

ванием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на прак-

тике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках уроч-

ной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление пол-

ноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач свя-

занных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индиви-

дуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следу-

ющие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельно-

сти (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного иссле-

дования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в про-

блемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретиче-

ских вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или не-

сколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным пред-

метным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках вне-

урочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что 

в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого 

и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообраз-

но ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, ос-

новными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экс-

курсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 

предъявления результатов: 
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 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рам-

ках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Вовлечение в исследовательскую деятельность в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» начинается с 5 класса в рамках внеурочного курса «Проектная деятель-

ность» (1 полугодие). 

Курс направлен на развитие всех без исключения УУД и предполагает групповую и 

индивидуальную работу учащихся. 

Содержание курса «Проектная деятельность» в основной школе: 

5 класс – групповое или индивидуальное исследование (развитие умения выделять 

главную информацию, представлять ее в свернутом виде); 

6 класс – индивидуальное исследование (поиск информации, выделение главного, су-

щественного; представление информации в виде таблицы); 

7 класс – индивидуальное исследование (поиск информации, выделение главного, су-

щественного; сравнение объектов, представление информации в виде сравнительной таб-

лицы; 

8 класс – индивидуальное исследование (поиск информации, выделение главного, вы-

деление тезисов, проведение аргументированного доказательства по теме). 

9 класс – индивидуальное исследование / проект.  

Результатом проекта является общественно значимый продукт. Исследование прово-

дится в рамках общих требований к научному исследованию. 

В ходе всех исследований учащиеся всех классов развивают свои коммуникативные 

навыки (умение презентовать результаты своей работы). 

По завершении работы над исследованием проводится защита работ. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
Основными критериями оценивания учебного исследования является то, насколько до-

казательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последова-

тельно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

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

следования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

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

ченных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

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

новых условиях и контекстах. Критерии оценивания результатов УИД представлены в 

Приложении №1 к ООП. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она наце-

лена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных тре-

бований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на 
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поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для реше-

ния жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать про-

ектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструи-

ровать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или по-

тенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствовать иссле-

довательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое сред-

ство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действен-

ности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Критерии оценивания проектной деятельности учащихся представлены в Приложении 

№ 1 к ООП. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельно-

сти 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной де-

ятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время происходит ориен-

тация на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обуче-

ния, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных про-

блем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходя-

щих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учеб-

ной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обу-
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чающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятель-

ности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время Школа ориен-

тируется на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являют-

ся: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Вовлечение в проектную деятельность в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа» начинается с 5 класса в рамках внеурочного курса «Проектная деятельность» (2 

полугодие). 

Курс направлен на развитие всех без исключения УУД и предполагает групповую и 

индивидуальную работу учащихся. 

Содержание курса «Проектная деятельность» в основной школе: 

5, 6 класс – индивидуальный проект, направленный на создание макета, вещи; 

7, 8 класс – индивидуальный/групповой проект, направленный на решение проблем со-

циума (класса, семьи); 

9 класс – индивидуальное исследование / проект.  

Результатом проекта является общественно значимый продукт. 

Исследование проводится в рамках общих требований к научному исследованию. 

В ходе всех проектов учащиеся всех классов развивают свои коммуникативные навыки 

(умение презентовать результаты своей работы). 
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По завершении работы над проектом / исследованием проводится защита работ. 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными крите-

риями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов ПД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проекта уда-

лось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продук-

та»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку дея-

тельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графи-

ков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамот-

ность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, ар-

гументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реа-

лизации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создаются малые 

методические группы (рабочие группы), реализующие свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, ком-

муникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целе-

вых фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности школы по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий; 
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 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по пробле-

мам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте школы.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-

мами по учебным предметам в школе на регулярной основе проводятся методические со-

веты для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так 

и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Работа по формированию УУД начинается в начальной школе и имеет свое логическое 

продолжение в основной школе. 

Основная задача переходного периода – объективный контроль уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий у выпускников начальной школы. Для решения 

данной задачи организуется последовательная и взаимосвязанная работа педагогов, пси-

холога и администрации школы. В работе выделяются два этапа: 

Первый этап диагностики проводится в выпускном классе начальной школы с целью 

глубокого определения уровня знаний, умений по основным предметам начальной школы 

в соответствии с ФГОС, определения уровня развитости УУД. 

Этому этапу предшествует следующая работа. 

В феврале – апреле учителя среднего звена посещают уроки в 4-х классах с целью зна-

комства с технологией обучения в начальной школе, формами и методами организации 

учебной деятельности; ознакомление с программой и системой требований учителей 

начальной школы. 

В марте – апреле организуется итоговая диагностика познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УД у учащихся 4-х классов. 

В апреле школьный психолог проводит диагностику личностных УД. 

В мае осуществляется обработка и анализ результатов диагностики.  

Анализ индивидуальных результатов ученика позволяет педагогу выявить, какого рода 

задания вызывают у ребенка большие трудности (задания на выполнение по образцу или 

на ориентацию в способе действия), и продумать систему заданий, помогающих ученику 

освоить то или иное универсальное учебное действие.  

Анализ результатов мониторинга по классу в целом дает возможность учителю грамот-

но спланировать работу по развитию метапредметных УУД с учетом уровня развития от-

дельных умений. 

В мае проводится родительское собрание «Итоги диагностики» с целью информирова-

ния родителей об уровне сформированности УУД у ребенка и у класса в целом, а также 

консультации о способах оказания родительской помощи ребенку в развитии УУД. 

Второй этап диагностики проводится в начале пятого класса. На этом этапе наряду с 

педагогическими наблюдениями обследуются уровни школьной мотивации, их самооцен-

ки, осознания причин успешности в учебной деятельности. 
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В августе проводится координационное совещание для учителей 4-5 классов по вопро-

сам организации преемственности. 

В сентябре организуется входная диагностика уровня сформированности УУД. Полу-

ченные результаты диагностики, полученные в четвертом и пятом классах, сравниваются, 

и на их основании осуществляется качественный и количественный анализ, делаются вы-

воды относительно произошедших изменений, даются рекомендации и учителям, и роди-

телям. 

В октябре проводится психолого-педагогический консилиум для учителей-

предметников и учителей начальных классов, на котором в том числе обсуждаются про-

блемные метапредметные умения и наиболее эффективные приемы формирования УУД 

 Приведенная система работы позволяет осуществлять преемственность программы 

формирования УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

На ступени основного общего образования работа продолжается работа по формирова-

нию УУД, не сформированных в начальной школе, и совершенствованию УУД, заложен-

ных в Программу формирования УУД в начальной школе, на более сложном учебном ма-

териале. 

Особенности формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по формированию УУД (познавательных и регулятивных) предполагает наличие 

3-х этапов. 

Этапы формирования УУД: 
 Работа учащихся с помощью учителя. 

 Частично самостоятельная работа учащихся. 

 Самостоятельная работа учащихся. 

На первом этапе учитель демонстрирует норму-образец организации учебной деятель-

ности или применения алгоритма логической операции. 

В ходе формирования регулятивных УД урок представляется ученикам как система по-

следовательных этапов, направленных на достижение дидактической цели, определяю-

щейся местом урока в теме и связями урока с целью темы. Каждый этап имеет свою цель, 

сопряженную с целью урока. Достижение целей этапов, выявляемое в результате кон-

троля, определяет достижение цели урока. 

В ходе урока учитель регулярно организует осмысление учениками того, что делается, 

зачем делается и каким способом. Учитель организует привлечение учеников к постанов-

ке целей урока, этапов, планированию достижения цели, к контролю результатов, проце-

дурам коррекции. 

По мере формирования регулятивных УД у учащихся учитель делегирует функцию 

управления учебной деятельностью ученикам. На втором этапе учащиеся работают ча-

стично самостоятельно. 

На третьем этапе ученики работают самостоятельно по инструкции учителя. 

Аналогично ведется работа по формированию умений учащихся проводить различные 

логические операции (основа познавательных УД). На первом этапе учитель демонстри-

рует норму – образец применения определенного алгоритма. На втором – предлагает уча-

щимся выбрать необходимый алгоритм, вместе с учащимися определяют его шаги, вы-

полняют действия в соответствии с шагами алгоритма. На третьем этапе ученики самосто-

ятельно работают в рамках выбранного ими алгоритма той или иной логической опера-

ции. 

Одним из основных принципов организации работы по формированию регулятивных и 

познавательных УД – принцип дифференциации. Учитель предлагает учащимся задания 

различного уровня сложности (выбор может быть определен учеником или самим педаго-

гом). 

 Контроль формирования УУД. 
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Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля 

реализации ФГОС. 

Регулятивные УД. 
Первый уровень контроля регулятивных УД осуществляется учителями отдельных предме-

тов в ходе урочной деятельности и в форме срезов знаний, умений и навыков с использованием 

инструкции организации самостоятельной учебной деятельности (далее СУД). 

 

Инструкция по организации 

самостоятельной учебной деятельности2. 
*Выполни задание. 

1. Запиши, при проверке каких умений ты допустил ошибки: 

……………………………..………………………………………………………………………

… 

2. На основе допущенных ошибок сформулируй проблему:  

Я не знаю…………………………………………………………………………………. 

Я не умею ………………………………………………………………………………... 

3. В соответствии с проблемой сформулируй цель своей дальнейшей работы: 

……………..………………………………………………………………………………………

… 

4. Составь план работы по достижению цели. Время работы - …. минут. 

№ упражнение задача время баллы 

план факт про-

гноз 

факт 

1       

2       

5. Выполни задания по плану. После выполнения каждого упражнения фиксируй в 

таблице фактическое время. 

*Если нужно будет корректировать план, все поправки делай цветной ручкой. 

6. Проверь правильность выполнения заданий по «ключу». 

 

Измерителями служат специальные диагностические средства (критерии), разработан-

ные коллегиально педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа»3. 

Второй уровень контроля осуществляется в два этапа. Оптимальные сроки проведения – 

сентябрь (входная диагностика), апрель - май. В качестве инструмента контроля используются 

материалы, обеспечивающие контроль развитости умений СУД. 

Логические УД. 
Первый уровень контроля логических УД осуществляется также учителями отдельных 

предметов в ходе урочной деятельности и в форме срезов знаний, умений и навыков с исполь-

зованием специально разработанных педагогами заданий. 

Измерителями служат специальные диагностические средства (критерии), разработан-

ные коллегиально педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа»4. 

Второй уровень контроля осуществляется в два этапа. Оптимальные сроки проведения – 

сентябрь (входная диагностика), апрель - май. В качестве инструмента контроля используются 

материалы мониторинга предметных знаний, умений. 

 

                                                           
222Патент  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10 

333  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10 
444  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10 
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Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета докумен-

тов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно 

реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью 

достижения результатов, предусмотренных ФГОС. 

Рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного ФГОС; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД
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 Приложение №1 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на уровне ООО 

№ Название 

предмета, 

внеурочного 

курса 

Формируемые УУД 

Предметные действия 

Типы заданий 

1 Математика  Личностные УУД  

• участие в проектах;  

•  подведение итогов урока;  

•  творческие задания;  

•  мысленное воспроизведение («додумывание») ситуации;  

•  самооценка события;  

•  дневники достижений5 

 

Все без исключения задания учебника ориенти-

рованы на достижение личностных результатов, так 

как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах. 

Задания, сопровождаемые инструкцией «Объяс-

ни…», «Обоснуй своё мнение…».  

«Занимательные и нестандартные задачи». 

  Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объ-

ектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распозна-

вать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; вы-

водить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

 продуктивные задания, требующие развития 

таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, анало-

гия; 

 задания с моделями: самостоятельное созда-

ние и их применение при решении предметных за-

дач; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 задания на классификацию; 

 задачи «на доказательство», в т.ч. «от про-

тивного»; 

 текстовые задачи; 

 формулировка утверждения, обратного или 

противоположного данному; 

                                                           
555   Форма, имеющая место на различных предметах. 
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 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с по-

мощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символь-

ные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, пря-

мые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и па-

раметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использо-

вать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выво-

ды, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследо-

ваний, используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представ-

ления информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

 составление систематизационной схемы вза-

имосвязи понятий; 

 задачи на построение; 

 задачи с использованием функционально-

графического метода. 
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необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; уста-

навливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументиро-

вать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

 работа по инструкции самостоятельной 

учебной деятельности6; 

 проблемные вопросы и задачи для обсужде-

ния, а также теоремы и доказательства, позволяю-

щие проверить правильность собственных умоза-

ключений (школьники учатся сверять свои дей-

ствия с целью); 

 проблемные ситуации, позволяющие школь-

никам вместе с учителем выбрать цель деятельно-

сти (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока). 

 

  

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения зада-

чи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснования-

ми в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существу-

ющих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании ин-

 система заданий, нацеленных на организа-

цию общения учеников в паре или группе (все за-

дания, относящиеся к этапу первичного примене-

ния знаний; к работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штурма) 

 задания на развитие устной научной речи. 

 задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаи-

модействие. Задания, сопровождающиеся ин-

струкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 

                                                           
666   Приемы  формирования организационных умений (регулятивных УУД) запатентованы НОУ «ООЦ «Школа» (Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10) 
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формационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия. 

 

свой ответ». 

2 Информати-

ка  
Личностные УУД 

 формирование отношения к компьютеру как к инструменту, позво-

ляющему учиться самостоятельно; 

 самоопределение, в том числе профессиональное, в процессе вы-

полнения системы заданий с использованием ИКТ; 

 сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, а также правил поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школьного имущества и здоровья ученика и 

его одноклассников. 

 

 использование в курсе специальных обуча-

ющих программ, имеющих дидактическую нагруз-

ку, связанную с материалом учебника; 

 система заданий, иллюстрирующих место 

информационных технологий в современном обще-

стве, профессиональное использовании информа-

ционных технологий, их практическую значимость; 

 задания, связанные с практическим исполь-

зованием офисных программ, а также задания, со-

держащие информацию об областях использования 

компьютеров; 

 изучение правил работы с файлами в корпо-

ративной сети, этических норм работы с информа-

цией, а также правил поведения в компьютерном 

классе. 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументиро-

вать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

 система заданий, непосредственно связан-

ных с определением последовательности действий 

по решению задачи или достижению цели; 

 система заданий, связанных с одновремен-
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ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ным анализом нескольких разнородных информа-

ционных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) 

с целью выделения необходимой информации 

(стимулирует действия по формированию внутрен-

него плана); 

 система заданий типа «Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт информационную среду для 

составления плана действий формальных исполни-

телей алгоритмов по переходу из начального состо-

яния в конечное (задания типа «Составь алго-

ритм…», «Заполни пропуски в алгоритме…»,  

 на основе информации рассказа: дай назва-

ние иллюстрации; дорисуй рисунок); 

 задания на составление алгоритмов и про-

грамм; 

 задания на соответствие, «поиск решения»; 

 создание информационных объектов и ин-

формационных объектов с заданием. 

  Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра-

жения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выво-

дить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частно-

му и от частного к общему. 

 система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информацию 

из различных источников; 

 система заданий на составление знаково-

символических моделей задания, формирующие 

навыки знаково-символического моделирования; 

 задания, формирующие навык смыслового 

чтения; 

 задания на сравнение, классификацию, син-

тез. 
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Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помо-

щью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев. 

 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения зада-

чи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснования-

ми в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существу-

ющих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании ин-

формационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

 комплекс практических работ; 

 проекты; 

 задания, выполняемые группами учащихся, 

рабочими парами 
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продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия. 

 

3 Иностран-

ный язык (+ 

внеурочные 

курсы) 

Личностные УУД 

 формирование гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно в её общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге 

 

 Посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости:  

- доброжелательного отношения, уважения и то-

лерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге;  

- работать над развитием и совершенствованием 

устной и письменной речи. 

Типы заданий: 

 самооценивание учащимися уровня успеш-

ности на занятии (этап рефлексии); 

 проведение физминуток на иностранном 

языке (установка на здоровый образ жизни); 

 задания типа «Оцени поведение главного ге-

роя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Формы работы: 

 конкурс чтецов на иностранном языке; 

 чтение страноведческих текстов; 

 проекты (изучение традиций и особенностей 

культуры стран изучаемого языка); 

 переписка (e.mail) с иностранными друзья-

ми; 

 оформление стенгазет страноведческого ха-

рактера; 

 поездки в страны изучаемого языка. 
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  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной зада-

чи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за-

труднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

 Материал учебных модулей специально 

структурирован так, чтобы можно было организо-

вать на уроке открытие нового знания с использо-

ванием проблемно-диалогической технологии (вве-

дены описания проблемных ситуаций, даются мо-

тивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока). 

Типы заданий: 

 составление различного рода плана (ключе-

вые слова, утверждения, вопросы, тезисы) при ра-

боте над текстом по аудированию или чтению; 

 составление плана как последовательности 

речевых действий при подготовке устного моноло-

гического и диалогического высказывания; 

 задания типа «Посмотри на заголовок рас-

сказа и скажи, о чём будет идти речь в данном тек-

сте», «Прочти последний абзац истории и догадай-

ся, что произошло с главной героиней», «Прочитай 

первые три предложения рассказа и предположи, 

что будет дальше»; 

 контрольные задания, в том числе тестового 

характера с возможностью определить цель работы, 

«спрогнозировать» результат своей работы (в от-

метке), организовать самоконтроль; 

 технология «Языкового Портфеля»; 

 работа по алгоритмам (при изучении грам-

матики); 

 постановка цели урока с опорой на план; 

 составление монологических и диалогиче-

ских высказываний по предложенным критериям; 

 само- и взаимооценивание устной речи с 
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учетом критерия «Время» с использованием песоч-

ных часов; 

 различные виды рефлексии. 

  Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре-

чевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстра-

циях, графически (в таблицах, диаграммах). 

 

Работа с информацией 
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

 Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации: 

 формулировка познавательной задачи сами-

ми учащимися, например: «А какие сигналы в речи 

и на письме используют англичане, чтобы показать, 

что данная вещь кому-то принадлежит?» или «Ка-

кими способами можно поприветствовать друг дру-

га в Англии?» 

 организация проектной деятельности уча-

щихся, связанная с освоением нового языка и поис-

ка информации Интернет-ресурсов; 

 подготовка устного и письменного речевого 

высказывания; 

 формулирование проблемы (главной идеи) 

текста; 

 извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) аутентичного текста; 

 преобразование модели утвердительного 

предложения в вопросительные предложения раз-

личных типов; 

 составление таблиц, схем-моделей; 

 замещение буквы звуком; 

 выделение гласных и согласных букв/звуков 

в словах; 

 самостоятельное достраивание выраже-

ние/предложения/диалога/текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 
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возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его инфор-

мационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключе-

вых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

и аргументировать его. 

 классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики и т.д.; 

 самостоятельное выведение правил (грамма-

тические явления, словообразование); 

 сравнение объектов в рамках изучаемой те-

мы; 

 соотнесение звукового образа слов с его 

графическим изображением; 

 работа с дефинициями; 

 аргументированное изложение собственных 

мыслей (при обучении написанию сочинения-

рассуждения); 

 обобщение по результатам урочной деятель-

ности и микротемам урока. 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологи-

ческие высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересую-

щей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоя-

щего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выпол-

ненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с 

учетом особенностей аудитории. 

Развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется, в 

том числе посредством технологии смыслового 

чтения. На уроках, помимо фронтальной, использу-

ется групповая форма организации учебной дея-

тельности детей, которая позволяет совершенство-

вать их коммуникативные умения в процессе реше-

ния учебных задач. Кроме того, организуется сов-

местная работа учащихся (парная, групповая фор-

мы). 

Типы заданий: 

 написание изложений, сочинений; 

 составление диалогов различного типа (диа-

лог-расспрос, обмен мнениями, диалог этикетного 

характера); 
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 составление монологических высказываний 

разного типа (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

 подготовка презентаций PowerPaint с устным 

комментированием. 

Формы работы: 

 проведение праздников стран изучаемого 

языка с культурологическими компонентами (ко-

стюмы, блюда, игры, песни, поделки); 

 инсценирование иностранных произведений 

литературы. 

4 - 6 Физика 

Химия 

Биология 

Личностные 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 убеждение в возможности познания природы в необходимости раз-

личного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собствен-

ными интересами и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к ре-

зультатам обучения. 

 использование в курсе специальных обуча-

ющих программ, имеющих дидактическую нагруз-

ку, связанную с материалом учебника 

 система заданий, иллюстрирующих место 

предмета как науки в современном обществе; 

 задания, раскрывающие происхождение изу-

чаемого явления, законы, лежащие в основе этого 

явления;  

 задания, демонстрирующее практическое 

использование физических явлений в современной 

жизни, быту, на производстве; 

 экскурсии (очные и заочные), направленные 

на знакомство с окружающим миром и воспитани-

ем ценностного отношения к нему. 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современны-

ми технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

 лабораторные работы (с определением цели, 

задач, плана работы); 

 экспериментальные задачи (с возможностью 

представить результат в виде гипотезы); 

 количественные задачи и  задания типа : 

 «Используя имеющиеся знания, определи-
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решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собствен-

ных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-

научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной пробле-

мы поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, наме-

рения и логику другого. 

те…» 

 «Произведя необходимые действия, укажи-

те, как меняется следующие величины…», «про-

верьте на ощупь, изменится ли температура моне-

ты, если ее энергично потереть о деревянный стол 

(брусок). Объясните явление» 

• проблемные ситуации, позволяющие школь-

никам вместе с учителем выбрать цель деятельно-

сти (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопросов дают воз-

можность оценить правильность действий учени-

ков. 

  Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

 система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информацию 

из различных источников, в т.ч из справочных таб-

лиц; 

 система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-опорных схем

 задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования; 

 задания, формирующие навык смыслового 

чтения; 

 составление опорных конспектов. 

• широкое использование продуктивных зада-

ний, требующих развития таких важнейших мыс-

лительных операций, как анализ, синтез, классифи-

кация, сравнение, аналогия; 

• задания с моделями: самостоятельное созда-
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 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспери-

ментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экс-

перимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной сер-

ной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 

др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе ис-

следовательской деятельности научно-популярную литературу химическо-

го содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинирова-

нии. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоро-

вья человека. 

ние и их применение при решении предметных за-

дач; 

• использование метода «ассоциаций» (выве-

дение, объяснение сложного биологического поня-

тия или явления на примере известного факта или 

явления); 

• задания на установление причинно-

следственных связей, построение логической це-

почки рассуждений; 

• составление схем-опор; 

• метод «преднамеренных ошибок». 

 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуж-

даемой естественно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологи-

ческого наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мне-

ний нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при реше-

нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по кри-

 комплекс практических работ; 

 проекты; 

 презентации; 

 уроки-конференции;  

 задания, выполняемые группами учащихся, 

рабочими парами 

 задания на развитие устной научной речи; 

 задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаи-

модействие; 

 задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»; 

 система заданий, нацеленных на организа-

цию общения учеников в паре или группе (все за-

дания, относящиеся к этапу первичного примене-
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териям, самостоятельно сформулированным участниками команды. ния знаний; к работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штурма). 

7 История, об-

ществозна-

ние, основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Личностные УУД. 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельно-

сти, высокой социальной и профессиональной мобильности на основе не-

прерывного образования и компетенции «уметь учиться»; 

 формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 

нравственных оснований личностного морального выбора;  

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости к действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества, и 

умения противодействовать им в пределах своих возможностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

 Все без исключения задания учебника ори-

ентированы на достижение личностных результа-

тов, так как они предлагают не только найти реше-

ние, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержанием учит ува-

жать и принимать чужое мнение, если оно обосно-

вано. 

Типы заданий: 

 задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, обществен-

 текстовая задача, так как работа с ней пол-

ностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели; 
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ных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций 

и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сна-

чала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источ-

ников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 проблемные ситуации, позволяющие школь-

никам вместе с учителем выбрать цель деятельно-

сти (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопросов дают воз-

можность оценить правильность действий учени-

ков. 

 

  Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устрой-

ство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации 

и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) 

и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно опреде-

ленным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный ис-

следовательский проект по истории (например, по истории своего края, го-

рода, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой ин-

формации. 

 формирование моделирования как необхо-

димого универсального учебного действия; 

 широкое использование продуктивных зада-

ний, требующих целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких важнейших мыс-

лительных операций, как анализ, синтез, классифи-

кация, сравнение, аналогия. 

 Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному примене-

нию знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 рассказ на основе информации учебника, от-

рывка из летописей, литературного источника, кар-

ты и схемы; 

 умение извлекать информацию из источни-

ка; 

 описание объекта по схеме 

 составление характеристики исторического 
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 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схе-

му, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответствен-

ности по отраслям права, механизмы государственного регулирования эко-

номики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной си-

туации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о до-

стижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудито-

рии и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительно-

стью дня и географической широтой местности, между высотой Солнца 

над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

деятеля. 
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компонентов природы в результате деятельности человека с использовани-

ем разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давле-

ния, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и пред-

ставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федера-

ции в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюде-

ний за погодой в различной форме (табличной, графической, географиче-

ского описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-

следование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности производ-

ства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учеб-

ной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись-

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор-

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью ин-

формированности и позицией авторов. 
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 Выбирать оптимальную форму представления результатов самосто-

ятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презента-

ция, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учеб-

ной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись-

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор-

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризую-

щую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяй-

ства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из раз-

ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): за-

полнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информа-

цию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных послед-

ствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования 

в современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 
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графическую, аудиовизуальную). 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям об-

щества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными из-

менениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статисти-

ческим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

 задания на развитие устной научной речи; 

 задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаи-

модействие.  

Различные формы дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные позиции – свободное 

выражение мнений);  

• экспертные группы (обсуждение в микрогруп-

пах, затем выражение суждений от группы)  

• форум (группа вступает в обмен мнениями с 

аудиторией);  

• симпозиум (формализованное представление 

подготовленных мнений, сообщений по данной 

проблеме);  

• дебаты (представление бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – опровержение). 
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тов. 

Разделять сферу ответственности. 

8 Русский язык Личностные УУД 

 формирование ценностного отношения к слову на примерах текстов 

различных жанров и стилей; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование патриотизма и толерантности. 

  Посредством текстов учебника использует-

ся воспитательный потенциал русского языка; уча-

щиеся приходят к пониманию необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры;  

- работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи.  

 Система речевых упражнений:  

- свободные и творческие диктанты,  

- обучающие изложения, их анализ и редактиро-

вание; 

- различные виды сочинений. 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользо-

ваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

 Материал параграфов на этапе открытия но-

вого знания специально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие ново-

го знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания про-

блемных ситуаций, даются мотивации к формули-

рованию учебной проблемы (темы) урока, предло-

жены условные обозначения).  

Типы заданий: 

 Прочитай определение в рамке. (Умение со-

относить полученный результат с образцом, нахо-

дить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

 Обобщи полученные знания, составь ин-

струкцию«Расскажи всё, что ты уже знаешь о гла-

голах, по плану …».«Составь самостоятельно ин-

струкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, что-

бы правильно поставить запятые в сложном пред-
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ложении», «Сравни свою инструкцию с той, кото-

рая дана в конце учебника», «Пользуйся инструк-

цией при выполнении следующих упражнений»; 

 Выполни работу по инструкции СУД. 

  Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функци-

онально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифика-

ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анали-

за языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифи-

цировать литературные объекты, устанавливать основания для их обобще-

ния и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языко-

вых процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при ра-

боте с разными единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-

риант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах 

и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, не-

обходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литера-

турных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

 задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации: 

 наблюдение за ролью отдельных частей речи 

в тексте («Прочитай тексты. … Определи темы. 

Сравни их. Чем они отличаются? …Слова каких 

частей речи «оживили» картину? Почему? Укажи 

общие признаки этой части речи»); 

 актуализация знаний о частях речи (обраще-

ние к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со зна-

чением действия»); 

 новые знания о происхождении названия ча-

сти речи ( «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?»). 

 «кодирование» информации (правила, опре-

деления и т.п. в виде графических схем, таблиц, ал-

горитмов, разного рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» визуального ряда); 

 Задания на доказательство, анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, обобщение. 
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мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследо-

вательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоя-

щего исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-

следование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-

там проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми яв-

лениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презента-

ции, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпрета-

ции литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей лите-

ратурного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-

стей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выво-

дов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по-

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

положения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проект-

ной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный жур-

нал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 

др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпре-
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тировать и комментировать информацию, представленную в текстах, таб-

лицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать ин-

формацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочни-

ков; средств массовой информации, государственных электронных ресур-

сов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрну-

том виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми-

тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извле-

кать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выяв-

лять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников инфор-

мации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по назва-

нию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдви-

гать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их 

в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опро-

вергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на про-

блему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления лите-

ратурной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в за-

висимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по кри-

териям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
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  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравствен-

но-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сфе-

рой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диало-

га и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно вы-

ражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины до-

стижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

 

 Развиваются базовые умения различных ви-

дов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. 

Система работы по развитию речи чётко вы-

строена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу 

по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенство-

вание грамматического строя речи, развитие связ-

ной устной и письменной речи.  

Использование различных форм: 

 групповая форма организации учебной дея-

тельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем 

(задач); 

 парная форма работы; 

 фронтальное обсуждение результатов инди-

видуальной работы. 

 Различные типы уроков: 

 уроки-конференции, 

 уроки – круглые столы; 

 уроки-симпозиумы; 

 дебаты и т.п. 

9 Литература7 Личностные УУД 

 смыслообразование; самоопределение и самопознание гражданской 

идентичности нравственно-этическое оценивание; 

 прослеживание судьбы героя и ориентация в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и ориентация учащегося в сравне-

На материале художественных текстов учащие-

ся учатся оценивать и объяснять простые ситуации 

и поступки с позиции автора и со своей собствен-

ной. 

 Задания:  

                                                           
777  Все виды УУД формируются с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 
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нии образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмо-

ционально-действенной идентификации; 

 знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

 выявление морального содержания и нравственного значения дей-

ствий персонажей, 

 Отождествление себя с героями произведения, соотнесение и сопо-

ставление их позиций, взглядов и мнений; 

 воссоздание картины событий и поступков персонажей. 

 на интерпретацию текста; 

 высказывание своего отношения к прочи-

танному с аргументацией;  

 анализ характеров и поступков героев;  

 формулирование концептуальной информа-

ции текста; 

 инсценирование эпизодов текста; 

 творческий пересказ. 

 

 

  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользо-

ваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

 На уроках совершенствуется навык продук-

тивного чтения, который обеспечивает ученика ал-

горитмом самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

 Задания:  

1) на составление плана (план текста, план уст-

ного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования 

текста. 

 

Ведущим приёмом анализа текста является диа-

лог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых ав-

торских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку и взаимопроверку по тексту. 

 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нрав-

ственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, 

 работа в группе над проектами (инсцениро-

вание и драматизация отрывков произведений); 

 подготовка устных рассказов (о литератур-

ных героях, о личных впечатлениях по следам про-
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сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно изла-

гать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; коррект-

но выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные не-

удачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретен-

ному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в про-

цессе речевого общения. 

 

читанного); 

 устное словесное рисование;  

 творческий пересказ текста от лица разных 

героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному; 

 интервью с писателем; 

 письмо героям, авторам произведения и др. 

 эссе. 

  Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функци-

онально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифика-

ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анали-

за языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифи-

цировать литературные объекты, устанавливать основания для их обобще-

ния и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языко-

вых процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при ра-

 развитие читательских умений обеспечивает 

технология формирования типа правильной чита-

тельской деятельности. 

этап 1 обеспечивает развитие механизма прогно-

зирования и приёмов просмотрового и ознакоми-

тельного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений ре-

флексивного чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

 задания на анализ, синтез, доказательство, 

сравнение, обобщение. 
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боте с разными единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-

риант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах 

и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, не-

обходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литера-

турных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследо-

вательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоя-

щего исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-

следование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-

там проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми яв-

лениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презента-

ции, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпрета-

ции литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей лите-

ратурного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-

стей объектов между собой. 
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 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выво-

дов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по-

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

положения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проект-

ной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный жур-

нал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 

др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпре-

тировать и комментировать информацию, представленную в текстах, таб-

лицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать ин-

формацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочни-

ков; средств массовой информации, государственных электронных ресур-

сов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрну-

том виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми-

тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извле-

кать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выяв-

лять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников инфор-

мации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по назва-

нию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдви-
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гать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их 

в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опро-

вергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на про-

блему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления лите-

ратурной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в за-

висимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по кри-

териям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
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 2.3.  Программа воспитания 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

(далее – Программа воспитания) разработана в соответствии:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», государственной политики в сфере воспитания; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния». 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательно-

го процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами вос-

питания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятель-

ности в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»; 

- разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа», в т.ч. Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными ин-

ститутами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (за-

конные представители), представители иных организаций в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспита-

ние своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде-

ляются содержанием российских гражданских (базовых, закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообра-

зия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включа-

ют духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемо-
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го на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особен-

ностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита-

ния, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старше-

го поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе опреде-

ляют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общ-

ностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада обра-

зовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание че-

ловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспита-

ние человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с дру-

гими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспи-

тания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности 

с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей куль-

туры посредством интериоризации – личностного усвоения внешней социальной деятель-

ности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в це-

лом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ре-

бенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов дея-

тельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в ко-

торой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

- системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспита-

тельного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на осно-

ве опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет пра-

во на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное от-

ношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и раз-

деляемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество 
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и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательно-

го (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образователь-

ной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей дея-

тельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культур-

ным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаим-

ном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

- возраст о сообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, реализуют-

ся при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких, как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразова-

тельной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
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деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнеде-

ятельности, инклюзивности, возраст о сообразности. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решению следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, та-

ки на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям вос-

питания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 
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● гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопе-

реживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

● эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

● воспитание ценностей научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова-

ния. 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социаль-

но значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений в разных 

областях. 

Гражданское воспитание: 

• Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

• Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, ты-

сячелетней истории российской государственности на основе исторического просвеще-

ния, российского национального исторического сознания. 

• Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

• Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов дру-

гих людей. 

• Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции в обществе. 



194 

 

194 

 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

• Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

• Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

• Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, сво-

его народа, других народов России. 

• Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

• Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован-

ный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежно-

сти). 

• Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

• Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противо-

речащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

• Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межре-

лигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

• Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи-

тания детей. 

• Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как ча-

сти духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

• Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

• Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус-

стве. 

• Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном твор-

честве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

• Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со-

хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведе-

ния, в том числе в информационной среде. 
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• Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гиги-

енических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

• Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче-

ского и психического здоровья. 

• Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

• Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание: 

• Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

• Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

• Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в рос-

сийском обществе. 

• Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь-

ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность. 

• Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

Экологическое воспитание: 

• Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их реше-

ния, 

значение экологической культуры человека, общества. 

• Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвя-

зи природной, технологической и социальной сред. 

• Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

• Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

• Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания: 

• Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом инди-

видуальных интересов, способностей, достижений. 

• Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой. 

• Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой сре-

де). 

• Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

При построении воспитательной системы школы мы исходим из того, что естествен-

ной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осо-

знаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. Иными сло-

вами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в школь-

ной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть зрители, а конкурсы и состязания 

– если за победу в них награждают, за участие благодарят, а за поражение... дают возмож-

ность победить в другом соревновании. Таким образом, воспитательная система должна 

способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет 

ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, личностью, 

способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной си-

стемы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, 

поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования 

невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и внеклассной деятельности, их взаи-

мопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение учебной программы 

позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае 

учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика, 

возможно, станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), 

но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных 

школьников. 

Создание школы и основные вехи ее истории. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и до-

ступом в интернет, имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для про-

ведения коррекционно-развивающих занятий, спортзал, бассейн. В школе созданы необ-

ходимые условия для проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий 

для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людь-

ми, а также проведения профилактической работы. Спортивная база полностью обеспече-

на необходимым оборудованием. Для проведения различного рода мероприятий активно 

используется актовый зал. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на ос-

нове системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий 

и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100%-го охвата внеурочной деятельностью всех категорий, обучаю-

щихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов 

дополнительного образования; 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Коллектив школы включает в себя разнонаправленных личностей: одни прекрасно 

учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются 

спортом или делают что-то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной дея-

тельности. Речь не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда посредствен-
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ные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная неспособность к лицедей-

ству отличника воспринимается как естественное положение вещей. Опыт нашей работы 

показывает, что отмеченные достижения в одной области способствуют комфортному су-

ществованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому мы постоянно разрабатываем 

такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с лучшей сторо-

ны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых ситуаций достиже-

ния и разработку возможных сфер проявления личности школьника в образовательной 

среде школы. 

Основными направлениями работы педагогов является развитие у обучающихся мо-

тивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное 

развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения; 

формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» основыва-

ется на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эф-

фективности. 

Основные традиции воспитания в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»; 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историче-

скими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетны-

ми для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозраст-

ное взаимодействие школьников; 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
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Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы по-

ведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, стро-

ить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается воз-

можность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечива-

ется возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спосо-

бам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и от-

ношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых чле-

нов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспита-

нию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обу-

чающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), колле-

гам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педаго-

гов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законны-

ми представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

 

2.4. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-
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нику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государ-

ственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельно-

сти; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Личность педагога становится определяющей. Такие качества, как доброта, терпи-

мость, ответственность, целеустремленность, трудолюбие, взаимоуважение и коммуника-

бельность – помогают на личном примере создать воспитывающую атмосферу на каждом 

уроке. Учитель, владеющий современными информационными технологиями, умеющий 

включить ученика в информационное пространство, планирующий урок на принципах 

наставничества, способен привить любовь ребенка к своему предмету и добиться каче-

ственных результатов в обучении. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

В ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» реализуется модель плана вне-

урочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных потреб-

ностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ внеуроч-

ной деятельности СОО включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся на уровне основного общего образо-

вания осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий по следующим направле-

ниям: 
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- внеурочная деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культу-

рой и углубленное изучение предметов); 

- внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности, удовлетворе-

нию профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

- внеурочная деятельность, направленная на организацию жизни ученических сообществ в 

форме клубных встреч (организованного тематического и 

свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного учени-

ческого коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

Для всех обучающихся проводятся курс патриотической, гражданско-патриотической 

направленности «Разговоры о важном», направленный на формирование соответствую-

щей внутренней позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе и курс по профориентационной и просветительской 

направленности. 

В целом, внеурочная деятельность направлена на реализацию комплекса воспитатель-

ных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом по-

требностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• «Ключевые дела» - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• «Мы - вместе!» - организация интересных и полезных для личностного развития ре-

бенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них зна-

чимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• «Открытые дискуссионные площадки» - проведение классных часов как часов пло-

дотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• «Team-билдинг» - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса. 

• «Модель идеального класса» - выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• «Педагогическая копилка» - изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир чело-
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веческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необхо-

димости) – со школьным психологом. 

• «Я в тебя верю!» - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных про-

блем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профес-

сии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-

местно стараются решить. 

• «Лестница к успеху» - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных не-

формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• «Внутриклассное управление» - коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; че-

рез включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложе-

ние взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• «Преемственность» - регулярные консультации классного руководителя с учителя-

ми-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педа-

гогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• «Мини-педсовет» - проведение совещаний, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• «Педагогический калейдоскоп» - привлечение учителей к участию во внутрикласс-

ных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• «Предметные недели» - создание рекламных буклетов с фотографиями обучающих-

ся каждого класса; 

• «Педагоги, родители, дети» - привлечение учителей к участию в родительских со-

браниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с ро-

дителями учащихся или их законными представителями: Работа созданных родительских 

клубов в каждом классе. 

• «Обратная связь» - регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• «Сотрудничество: родители-школа» - помощь родителям школьников или их закон-

ным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

• «Педагогическое просвещение родителей» - организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• «Родительский комитет» - создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• Видеоконференция//встреча «Открытый микрофон» - форма работы знакомства со 

школой для родителей будущих первоклассников (программы обучения, интересные про-

екты и традиции школы); 

• «Семейный практикум» - привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 
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• «Семейные традиции» - организация и проведение на базе класса семейных празд-

ников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

• «Почта доверия» - форма работы по сбору и анализу информации. 

В рамках патриотического воспитания каждый классный руководитель принимает 

участие вместе с классом в Проекте «Наследники Великой Победы», который проходит 

ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, бла-

гоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 

1- 11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

• митинг у памятника; 

• концерт, посвященный Дню Победы; 

• «Календарь Победы»; 

• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческо-

го общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и ко-

торую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, который будет способствовать формированию россий-

ской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подрост-

ков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о собы-

тиях тех трагических лет. 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обес-

печивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенси-

фикации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Вве-

дение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер вос-

питания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружаю-

щего школу социума: благотворительная ярмарка «Творить добро легко», проекты «Здо-

ровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», 

«Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиев-

ская лента, «Чистый город», «Ярмарка милосердия», «Дети детям», «Птичья столовая». 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на кото-

рые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, стран; муниципаль-

ные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом воспитатель-

ной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями ОМВД России; 

• спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
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Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Наша семья – спортивная се-

мья», флешмобы. 

На уровне школы: 

• организационные линейки по понедельникам перед уроками. Такая линейка 

помогает внедрить школьную Церемонию поднятия или вноса флага и исполнения госу-

дарственного гимна России. В рамках линейки подводятся итоги прошедшей недели и 

рассказывается о важных событиях, которые предстоят, новостях школы, города, страны. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы («День знаний», 

«Праздник осени», «День народного единства», «Международный день толерантности», 

«День матери», «День Конституции РФ», «День героев Отечества», «Новый год», «Рожде-

ственские посиделки», «День Российской Науки», «День Защитников Отечества», «8 Мар-

та», «День воссоединения Крыма с Россией», «День Победы», «День славянской письмен-

ности и культуры в память о Кирилле и Мефодии»). 

• торжественные ритуалы – «Последний звонок», церемония вручения аттестатов. 

• социальные проекты и акции - акции «Спасибо!», «День приветствий», «Громкие 

чтения «Дослушайте!», «День книгодарения», «Содружество детей». 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учите-

лей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: фестиваль 

"КВН для всех», выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи 

с выпускниками. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности де-

тей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Ученический совет, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• тренинговые и интеллектуальные мероприятия: «Дискуссионные качели», 

сократовская беседа, театр-экспромт, игры-имитации, «Урок замечательной лично-

сти», «День гения». 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника-

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнерами образовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организу-

емые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предмет-

ные недели, праздник «Прощание с букварём» и др.; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, театры, спортивные мероприятия, вы-

ставки и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планиро-

ванию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организу-

емые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, био-

графий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурны ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление холла школы государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с историче-

ской информацией гражданско-патриотической направленности;  

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художествен-

но оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изобра-

жениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных истори-

ческих, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, ин-

терактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традицион-

ной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей куль-

туры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-
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патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федера-

ции; 

• «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную ин-

формацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-

ния, поздравления педагогов и обучающихся; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фото-

отчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);\ 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, де-

монстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об ин-

тересных событиях в школе; 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь-

ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе шко-

лы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; • 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декора-

тивного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 

• тематические выставки (ярмарка «Дары осени», «Азбука дорожного движения» и 

др.) 
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Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительско-

го сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участ-

вующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на кото-

рых родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обуча-

ющихся и педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных ра-

ботников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) мо-

гут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсужде-

ния интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образова-

тельной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных пред-

ставителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности комиссии родительского контроля организации и 

качества питания обучающихся; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-

тельной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления; 

• представление органом ученического самоуправления интересов школьников в про-

цессе управления Школой, формирования её уклада; 

• защиту органом ученического самоуправления законных интересов и прав школьни-

ков;  

• участие представителей органа ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспи-

тательной работы, в анализе воспитательной деятельности школы; 

• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность 

школы, детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе ВКонтакте. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выяв-

ления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся. Участие в школь-

ном самоуправлении – это возможность продемонстрировать уникальность своей лично-

сти, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои по-

ступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней и осуществляется следующим образом. 
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На уровне школы: 

• через деятельность выборного органа ученического самоуправления 

старшеклассников (8 - 10 классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность органа ученического самоуправления (5-7 классы), объединяю-

щего старост/командиров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; 

• через деятельность творческих советов дела (временных), отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. 

п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост или дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей (временных). 

 
Уровни самоуправления Направления работы 

Совет класса – исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и ор-

ганизации и проведения дел классного 

коллектива. 

Задача классного самоуправления состоит 

в том, чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё – для уче-

ника и всё, что делается, – исходит от уче-

ника 

- участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного кол-

лектива; 

- изучение интересов обучающихся 

класса, выявление творческого потенциала 

каждого и в соответствии с этим организа-

ция всех видов воспитательной деятельно-

сти; 

- выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой и т.п.); 

- дежурство по классу; 

- участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, клубы вы-

ходного дня, спорт и спортивные меро-

приятия, 

- ЗОЖ, самообслуживание в столовой; 

- деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты 

Школьное самоуправление 

Совет активистов школы - исполнитель-

ный орган самоуправления в школе, созда-

ваемый с целью получения обучающимися 

- гражданская активность (волонтерство), 

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации) 

- информационно-медийное объединение; 
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опыта самостоятельного общественного 

действия, который состоит из секто-

ров/направлений: учебного, спортивно-

оздоровительного, культурно-массового, 

медиа, др. 

На этом уровне члены Совета активно вза-

имодействуют с педагогом организатором, 

представителями лидеров педагогического 

и родительского коллектива. 

- ЗОЖ (школьный спортивный клуб) 

 
Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопас-

ности; месячник безопасности дорожного движения; социально-психологическое тестиро-

вание; школьная служба медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обуча-

ющихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение кор-

рекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): Мониторинг деструктивных про-

явлений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с 

целью выявления несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообще-

ства; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 • вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в социо-

культурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинарко-

тические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и моло-

дежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопо-

жарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, граж-

данской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одоб-

ряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (по-

ходы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональ-

ной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случа-

ях появления, расширения, влияния в образовательной организации марги-

нальных групп, обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и др.). 
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Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных про-

блем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 

Социальными партнёрами ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» явля-

ются: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Автономная не-

коммерческая организация высшего образования «Поволжская академия образования и 

искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского» (Поволжская Академия 

Святителя Алексия), Городская культурно-просветительская общественная организация 

«Альянс Франсез Тольятти». 

 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях раз-

ной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников обра-

зовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение. 
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Воспитательный процесс в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» обес-

печивают специалисты: 

 

Должность Количество Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы органи-

зации воспитания обучающихся, в том числе орга-

низации питания в образовательной организации, 

взаимодействуют с Советом родителей. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте (в начальной школе) 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательно-

го потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и слабоуспе-

вающими учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями предметниками. Ор-

ганизует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте (в средней школе) 

1 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте (в старшей школе) 

1 

Заместитель директора по 

воспитательной работе   

1 Организует воспитательную работу в образователь-

ной организации: планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана, анализ реализации 

плана. 

Курирует деятельность педагогов-психологов, 

классных руководителей, ученического самоуправ-

ления, Школьного театра 

Советник директора по вос-

питательной работе 

 Организует современный воспитательный процесс 

в школе, помогает в реализации идей и инициатив 

обучающихся, способствует увеличению количе-

ства школьников, принимающих участие в просве-

тительских, культурных и спортивных событиях. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение вос-

питательного: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представите-

лей) по корректировке детско-родительских отно-

шений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, бул-

линга, профориентацию др 

Классный 

руководитель 

24 Организует воспитательную работу с обучающими-

ся и родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник 61 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Воспитатели ГПД  10 Организует воспитательную работу с обучающими-

ся и родителями на уровне классного коллектива. 

 
Общая численность педагогических работников ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» 71 человек основных педагогических работников, из них 24 человека 
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осуществляют классное руководство в 1–11-х классах. Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся обеспечивает педагог-психолог. 

Педагогические работники не реже одного раза в три года проходят повышение ква-

лификации по актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в ЧОУ СОШ «Общеобразова-

тельный центр «Школа» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Рабочая программа воспитания 

• Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО 

• Планы ВР классных руководителей 

• Положение о классном руководстве 

• Положение о школьном методическом объединении 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся 

• Положение о ПМПК 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение о Совете обучающихся  

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых» 

• Положение об использовании мобильных устройств в ЧОУ СОШ «Общеобразова-

тельный центр «Школа» 

• Положение о бракеражной комиссии 
 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся. 

3.3.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

3.3.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» стро-

ится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обуча-

ющихся); 

- соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, ка-

честву воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивиду-

альную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные проти-

воречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча-

ющихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций; 
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- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

3.3.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, др. 

3.3.3.1. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями), фиксирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в груп-

пе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

3.3.3.2. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешно-

стью, достижениями. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, статус, должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, целям, задачам, традициям воспитания, согла-

совываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

3.3.4. В ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» система поощрения 

социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников органи-

зована как система рейтинг-конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Лучший/классный класс; 

• Конкурс ученических проектов. 

 Принять участие в конкурсах смогут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих положениях. Итоги подводятся в конце учебного года. 

3.3.5. Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 
ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа», о предстоящих торжественных про-

цедурах награждения. о результатах награждения размещается на сайте школы и ее стра-

нице в социальных сетях. 

3.4. Анализ воспитательного процесса. 

3.4.1. Анализ воспитательного процесса в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа», осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, лич-

ностными результатами обучающихся на всех уровнях образования. 

3.4.2. Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

3.4.3. Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный 

план воспитательной работы. 

3.4.4. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада обра-

зовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, от-

ношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
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• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организо-

ванного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наря-

ду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

3.4.5. Основные направления анализа воспитательного процесса: 

3.4.5.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

• Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

• Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом) с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

• Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся: 

- удалось решить за прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились;  

- над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

3.4.5.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-

психологом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обуча-

ющихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную ра-

боту): 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

● внешкольных мероприятий; 

● создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

● взаимодействия с родительским сообществом; 

● деятельности ученического самоуправления; 

● деятельности по профилактике и безопасности; 

● реализации потенциала социального партнерства; 

● деятельности по профориентации обучающихся; 

3.4.6. Итоги самоанализа воспитательной работы  
Итог самоанализа – перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директо-

ра по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются пе-

дагогическим советом. 
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 3. Организационный раздел программы основного общего 
образования 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 
Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» (далее учебный 

план) разработан на основе Федерального учебного плана (вариант 2), обеспечивает реа-

лизацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, форми-

рования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводи-

мое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных язы-

ков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на гос-

ударственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количе-

ство занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного об-

щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потреб-

ностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультур-

ные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использо-

вано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающих-

ся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индиви-

дуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
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Учебные занятия в 5 – 9 классах проводятся в режиме шестидневной учебной недели в 

первую смену.  

Продолжительность учебного года –  34 недели.  

Максимальное количество часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах составляет 32, 33, 35, 36 и 36 ча-

сов соответственно. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 
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Недельный учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы, курсы класс всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественнонаучные предметы История История 2 2 2 2 2 6 

 Введение в Новейшую историю России     0,5 0,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1    2 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты Родины    1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 28 30 31 32 33,5 154,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 3 4 4 2,5  

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36  
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Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

жен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9 классов. Школой осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 
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3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график школы составляется в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) на основе Федерального 

календарного учебного графика с учетом мнений участников образовательных отношений 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окон-

чание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государствен-

ной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматри-

вается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 

5–9 классов), II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 учебных 

недель (для 5–9 классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов). 

 Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 клас-

сов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: в 5 -9 классах 6-ти дневная 

рабочая неделя. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиениче-

скими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не 

более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 и заканчиваются не позднее 18.00.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (5 – 8, 10) осуществляется в форме 

административных контрольных работ (по графику контроля) без прекращения образова-

тельного процесса в соответствии с Уставом школы, Положением о формах, периодично-

сти и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа», решением педсовета. 

Организация государственной итоговой аттестации в 9 классах: сроки проведения гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов устанавливаются 

Министерством просвещения РФ, Министерством образования и науки Самарской обла-

сти. 

 3.3. План внеурочной деятельности 
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО  

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
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урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и образовательных потребностей.  

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

  Задачи организации внеурочной деятельности: 

 - поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых  

результатов освоения программы основного общего образования;  

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

 - формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 - повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;   

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 - поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 - формирование культуры поведения в информационной среде. 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углублен-

ное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучаю-

щихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (чи-

тательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегриро-

ванные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетво-

рения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие гло-

бальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую под-

готовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, про-

фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессиональ-

но-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспита-

тельных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объеди-

нений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объеди-

нений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учеб-

ной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспе-

чению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической под-

держки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, ра-

бота тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоро-

вья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилак-

тики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимо-

действия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Формы организации внеурочной деятельности  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающих-

ся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной про-

граммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. В 

целях реализации плана внеурочной деятельности в школе предусматривается использо-

вание ресурсов других организаций ДДиЮТ, Театр Дилижанс, Школа искусств, Краевед-

ческий музей, ЦОП Самарской области. 

 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятельности  

 Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне ООО 

является план внеурочной деятельности. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.п. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообра-

зие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 
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Один час в неделю в план внеурочной деятельности отводится на внеурочное заня-

тие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей со-

временного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в миро-

вой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

В плане внеурочной деятельности на уровне ООО учтена региональная составля-

ющая: в 6, 7 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется программа курса 

«История Самарского края» 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обществен-

ности, интересов и запросов детей и родителей могут реализовываться различные модели 

плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспита-

тельных мероприятий. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гиб-

кий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обуча-

ющихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практи-

ки), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей возможно формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности возможно использование ре-

сурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополни-

тельного образования соответствующей направленности, осуществляющих лицензиро-

ванную образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные органи-

зации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

№ 
Направление ВД в соответ-

ствии с ФОП  

классы  

Формы организации вне-

урочной деятельности 
5 6 7 8 9 

1 
ВД по учебным предметам 

образовательной программы 
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2 
ВД по формированию функ-

циональной грамотности 

      

3 

ВД  по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребно-

стей и интересов, самореали-

зации обучающихся 

      

      

4 
ВД по реализации комплекса 

воспитательных мероприятий 

      

5 
ВД по организации деятельно-

сти ученических сообществ 

      

6 

ВД, направленная на органи-

зационное обеспечение учеб-

ной деятельности  

      

      

      

      

      

7 
ВД по организации педагоги-

ческой поддержки 

      

8 

ВД, направленная на обеспе-

чение благополучия обучаю-

щихся 

      

Количество часов, предлагае-

мых обучающемуся 

10 10 10 10 10  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно директором школы и 

размещается на сайте школы https://ooc-school.ru/vospitanie/ 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного  общего образования 

в соответствии  с  требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, создан-

ная в школе, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образо-

вания обучающимися; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образова-

тельных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

https://ooc-school.ru/vospitanie/
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профессиональных ориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы ос-

новного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности разви-

тия и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ре-

сурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, кото-

рое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-

ных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой де-

ятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.5.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образова-

тельного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и крите-

риях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспита-

ния в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, 
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средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необ-

ходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 

умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической си-

стемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образова-

тельного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному пред-

мету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным ма-

териалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) школы: http://ooc-school.ru/); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо-

вания; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных образо-

вательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность тех-

нологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

http://ooc-school.ru/
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современной информационно-образовательной среде. 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и серви-

сов цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образо-

вательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; монито-

ринг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педа-

гогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности. 

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуще-

ствить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

Интернет в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации8. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации 

по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

                                                           
8 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя 
редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя 

редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 
№816 
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№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной сре-

ды 

Наличие ком-

понентов ИОС 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС (в случае 

полного или ча-

стично отсутствия 

обеспеченности) 

1. 
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обязатель-

ной части учебного плана на одного обучающегося 

Имеются  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному предме-

ту, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного экзем-

пляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

Имеются  

3. 

Фонд дополнительной литературы художествен-

ной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий 

Имеются  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные объ-

екты, коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов 

и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: таб-

лицы, репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: ди-

дактические карточки, пакеты-комплекты докумен-

тальных материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохресто-

матии, видеофильмы), 

 мультимедийные средства (электронные при-

ложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

Имеются  

5. 
Информационно-образовательные ресурсы Ин-

тернета (обеспечен доступ для всех участников обра-

зовательного процесса) 

Имеются  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

Имеется  
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7. 
Технические средства, обеспечивающие функцио-

нирование информационно-образовательной среды 

Имеются  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

Имеются  

9. Служба технической поддержки функционирова-

ния информационно-образовательной среды 

Имеется  

 

Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими устройствми 

 

Количество компьютеров (всего) 226 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 210 

Количество планшетов, используемых в учебном процессе 62 

Количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ уча-

щихся 
91 

Количество компьютерных классов/компьютеров 2 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 36 

Количество классов, оборудованных аудио устройствами 36 

 

Подключение к сети Интернет – есть. Скорость – 100.0 М\Бит в сек. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позици-

онирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете-

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработ-

ка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготов-

ка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организа-

ции (индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор-

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
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(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

В рамках реализации образовательной программы основного общего образования и в 

соответствии   с системно-деятельностным подходом  педагогический коллектив ЧОУ 

СОШ «ООЦ «Школа»  использует следующие технологии: 

- технологии индивидуализированного обучения (по Т.И.Шамовой); 

- технологии групповой работы; 

- метод проектов; 

- технологии здоровьесбережения; 

- технологии смешанного обучения. 

В рамках реализации технологии смешанного обучения школа использует материалы 

интерактивной образовательной онлайн-платформы «Мобильное электронное образова-

ние» (на основе договора). 

В рамках экспериментальной работы в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» разработаны и ис-

пользуются технологии организации уроков контроля и коррекции (Авторское право 

зарегистрировано,  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10), направленные на формиро-

вание регулятивных УУД учащихся. 

Разработан методический пакет для учителя, в который входят следующие документы: 

1. Приемы, способствующие развитию организационных  умений. 

2. Инструкции для учащихся по организации самостоятельной учебной деятельности. 

3. Рекомендации для педагогов: 

 «Как организовать на уроке планирование учениками учебной деятельности». 

 Рекомендации для педагогов. «Как организовать на уроке планирование  

учениками учебной деятельности». 

 Основные требования к уроку контроля. 

 Рекомендации педагогу при подготовке уроков контроля. 

 Рекомендации педагогу при организации урока контроля. 

 Приемы организации процедуры целеполагания на уроке контроля. 

 Рекомендации учителю по организации системного и целенаправленного контроля 

достижения цели учебной деятельности. 

 Рекомендации учителю по организации урока коррекции (работы над ошибками) 

4. Базовый шаблон (перечень) возможных затруднений при организации самостоя-

тельной учебной деятельности. 

5. Матрица развитости умения учителя организовывать контроль результатов учебной 

деятельности. 

6. Матрица развития умения учителя организовывать коррекцию хода и результатов 

учебной деятельности школьников. 

7. Карта развития умений самостоятельной учебной деятельности (СУД) 

8. Критерии оценивания регулятивных УУД учащихся. 

9. Лист контроля самостоятельной учебной деятельности. 

10. Образец структурно-логической схемы изучения темы. 

В рамках работы по формированию регулятивных УУД разработан пакет документов 

по организации в портфолио ученика (Папка Достижений) (Авторское право зарегистри-

ровано, Регистрационный лист № 08.12.2010 А10). 

В рамках экспериментальной работы педколлектива по формированию логических 

УУД в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» разработан и используется следующий пакет докумен-

тов (Авторское право зарегистрировано, Регистрационный лист № 08.12.2010 А10): 

1. Приемы и задания на отработку умения доказывать. 

2. Приемы и задания на отработку умения сравнивать. 
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3. Алгоритмы доказательства, сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобще-

ния, выведения понятия и подведения под понятие. 

4. Критерии оценивания умений учащихся доказывать, сравнивать, обобщать. 

5. Рекомендации для учителя: 

 Организация работы по обучению формулировать вывод в доказательстве, сравне-

нии. 

 Рекомендации учителю для проведения урока с использованием развивающих раз-

ноуровневых заданий. 

В рамках работы с использованием метода проектов педколлективом разработаны и 

используются следующие документы: 

1. Инструкция для учащихся по работе в проекте. 

2. Критерии оценивания учащихся в ходе урочной проектной деятельности. 

3. Критерии оценивания учащихся в ходе проектной деятельности. Курс «Проектная 

деятельность». 

4. Лист сопровождения в проектной деятельности. 

5. Рекомендации учителю по организации урочной проектной деятельности. 

6. Система действий учителя, ученика на разных стадиях работы над проектом. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустрой-

ства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также со-

ответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего об-

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-
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ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистри-

рован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

  гардероб; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учеб-

но-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет труда (технологии); 

 учебный кабинет основ безопасности и защиты Родины. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 
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 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-

тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 сетевой фильтр; 

 интерактивная доска. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ без-

опасности и защиты Родины, изобразительного искусства, музыки, установлена специали-

зированная мебель. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений оценивается 

по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры об-

разовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебный каби-

нет  

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией.) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии, задачники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, портре-

тов; раздаточные: дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие тетради...; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видео-

фильмы.; мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электрон-

ные медиалекции, тренажеры.) 

1.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных пособий 

имеются 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

 

 

 

 

 

 

имеются 
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1.8. Расходные материалы, обеспечивающие раз-

личные виды деятельности обучающихся. 

имеются 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответ-

ствии с рабочей программой, утвержденной школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр школы) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбу-

ки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность до-

ступа к электронной ИОС школы и использования электронных образовательных ресур-

сов участниками образовательного процесса. 

 Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию программы основного общего образования. 

 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Школы 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенно-

сти адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 
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общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 —педагогом-психологом (1 чел.); 

—воспитателями группы продленного дня (2 чел.); 

—социальным педагогом (1чел.). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меропри-

ятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года: 

№ 

п/п 

Содержание диагностики класс периодичность 

1 Социометрия Д.Морено 5 

6 - 9 

Начало – конец года 

По запросу кл.рук-ля 

2 Мотивация Н.Г.Лусканова. Тест 

А.Андреевой 

5 

6 - 9 

Начало – конец года 

По запросу кл.рук-ля 

3 Выявление уровня адаптации: 

Опросник «Чувства в школе» С.В. Лев-

ченко; 

Анкета «Отношение к школе» 

5 октябрь 

4 Тревожность Л.Филлипс 5 Октябрь - ноябрь 
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5 Групповой интеллектуальный тест 5 - 9 По запросу кл.рук-ля 

6 Диагностика памяти, внимания 5 - 9 По запросу кл.рук-ля 

7 Диагностика личностного роста 5, 7, 9 апрель 

8 Диагностика самооценки 5 - 9 По запросу кл.рук-ля 

9 Диагностика темперамента Айзека 6 - 9 По запросу кл.рук-ля 

10 Тест по профориетации 8  апрель 

 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

(консультации педагогом-психологом проводятся по запросу и по итогам диагностики в 

конце каждого учебного года). 

Школа осуществляет мониторина и оценку эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы. 

 

 

3.5.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного  общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа укомплек-

тована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реа-

лизующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность школы  педагогическими, руководящими и иными работниками ха-

рактеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реали-

зации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реа-

лизации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответ-

ствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

Категория ра-

ботников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации резуль-

татами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должности 

(%) 

Квалификационная кате-

гория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 36% 64% 
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Руководящие ра-

ботники 

100% 75% 25% 

Иные работники 
100%   

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном 

уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

  

№ 

Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учителей, 

участвующих в реализа-

ции программы на 

углубленном уровне 

Доля учителей, 

участвующих в ре-

ализации програм-

мы на углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об обра-

зовании (профес-

сиональной пере-

подготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в ре-

ализации програм-

мы на углубленном 

уровне, имеющих 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию (ученую сте-

пень, ученое зва-

ние) 

1. Английский язык 8 100% 75% 

 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников шко-

ле, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалифика-

цию не реже одного раза в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методиче-

ской работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассмат-

риваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методически-

ми и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 
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на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогические работники школы (в составе малых методических групп, методических 

объединений) системно разрабатывают методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел образователь-

ной программы, свя-

занный с методиче-

ской темой 

ФИО педагога, разрабаты-

вающего методическую те-

му 

1. 

Формирование метапредмет-

ных умений как основы функцио-

нальной грамотности на уроках 

естественнонаучного цикла 

Программа форми-

рования УУД у обу-

чающихся 

МО естественный наук  

2. 

Формирование метапредмет-

ных умений как основы функцио-

нальной грамотности на уроках 

гуманитарного цикла 

Программа форми-

рования УУД у обу-

чающихся 

МО гуманитарных дис-

циплин, иностранных язы-

ков (руководители – Копн-

нова Е.А. Дышко Т.В.) 

3. 

Блочно-событийное погруже-

ние как инструмент мотивации и 

формирования функциональной 

грамотности 

Программа форми-

рования УУД у обу-

чающихся. 

Программа воспита-

ния 

МО естественный наук 

МО гуманитарных дисци-

плин, иностранных языков  

При этом методической работы использованы следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на заседа-

ниях МО, Педагогических советах. 

 

3.5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

 субсидии субъекта РФ; 

 родительская плата;    

 пожертвования сторонних организаций и физических лиц. 



238 

 

238 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования школа: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта   по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 определяет   объем   финансирования, обеспечивающего   реализацию   внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра-

зования  - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

 Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, количеством обучающихся ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение   фонда   оплаты   труда   руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

   •    соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания хода и результатов проектной деятельности 

школьников 5-9 классов. Исследование (64 балла). 

Критерий А Организация работы. Мах - 6 баллов 
Критерий отражает умение ученика формулировать проблему проектной 

работы и цель, направленную на ее преодоление; организовывать регулярное выпол-

нение заданий на различных этапах ПД в соответствии с составленным планом. 

 Формулировка проблем, целей (1-3 балла) 
- ученик способен самостоятельно сформулировать проблему, цель проектной работы - 3 

балла 

- ученик способен с некоторой помощью учителя сформулировать проблему, цель про-

ектной работы – 2 балла 

- ученик со значительной помощью учителя формулирует проблему, цель проектной 

работы - 1 балл. 

Регулярность работы (1-3 балла). 

- ученик умеет организовать работу в высшей степени регулярно- 3 балла 

- ученик умет организовать работу с некоторой степенью регулярности - 2 балла 

- ученик организует работу крайне нерегулярно - 1 балл 

Критерий В. Сбор и обработка информации, мах-13 баллов. 

Критерий отражает умение ученика собирать необходимую 

информацию. 

Самостоятельность при сборе информации. (1-3 балла) 

3 балла - ученик проявляет высокую самостоятельность при сборе информации по теме 

проекта. 

2 балла - ученик проявляет среднюю степень самостоятельности при сборе информации 

по теме проекта. 

1 балл - ученик проявляет низкую самостоятельность при сборе информации 

по теме проекта. 

Количество источников информации (1-3 балла) 

3 балла - ученик собрал более двух источников информации по теме проекта 

2 балла - ученик собрал 2 источника информации по теме проекта 

1 балл - ученик нашел 1 источник информации по теме 

проекта 

Разнообразие источников информации (1-2 балла) 

2 балла - ученик нашел как печатные, так и электронные источники информации. 

1 балл - ученик нашел только печатные источники информации  

Структурирование собранной информации (1 - 3 балла) 

3 балла - информация разделена на части, представлена в виде таблицы 

2 балла - информация разделена на части за-

кладками 

1 балл - информация не разделена на части. 

Оформление списка источников информации 

(0-2 балла) 

2 балл - список информации составлен верно. 

1 балл – список информации составлен с незначительными нарушениями норм. 

0 баллов - список информации отсутствует либо составлен неверно. 

Критерий С. Письменная работа, мах- 10 баллов. 

Критерий отражает умение ученика создавать письменный отчет о проделанной про-

ектной работе. 

Выделение главной/существенной     информации в собранной  информации,  

соблюдение алгоритма 
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деятельности (1-4 балла). 

-ученик самостоятельно выделял главное/существенное    и полно, и правильно; 

полностью соблюдая 

алгоритм  - 4 балла. 

- ученик допускал некоторые ошибки в выделении гл/существенного в информации ли-

бо по полноте, либо 

по правильности, пользовался консультативной помощью учителя; допущены неко-

торые неточности в 

применении алгоритма - 3 балла 

- ученик допускал множественные ошибки в выделении гл/существенного в тексте и 

по полноте и по 

правильности, пользовался значительной помощью учителя, допущены значитель-

ные отступления от алгоритма - 2 балла 

- ученик выделял главное/существенное и работал по алгоритму только с помощью 

учителя. - 1 балл 

Укрупнение (объединение) выделенного главного в логически связный текст (1-3 

балла). 

 

- объединение фрагментов информации в логически связный текст выполнено 

правильно, полно и 

самостоятельно - 3 балла. 

- объединение фрагментов информации в логически связный текст выполнено либо 

неправильно, либо 

неполно с консультативной помощью учителя - 2 балла 

- объединение фрагментов информации в логически связный текст выполнено с помощью 

учителя - 1 балл 

Качество выводов (1-3 балла) 

- ученик самостоятельно сделал выводы удовлетворительного качества: проявил 

умение обобщать 

изложенный материал, а не пересказывать его; количество выводов полное, то 

есть соответствует 

количеству логически завершенных частей текста, сделаны частные и общие выводы по 

работе - 3 балла 

- ученик с помощью учителя выполнил работу по обобщению изложенного материала - 2 

балла 

- ученик со значительной помощью учителя сделал попытку обобщить материал работы - I 

балл 

Критерий Д Организация презентации результатов проектной деятельности, макси-

мум - 23 балла. 

Критерий    отражает    умение    ученика    организовывать    целенаправленную,    

структурированную, 

аргументированную презентацию результатов проектной деятельности. 

Введение в презентацию 0-2 балла 

- введение полное и содержит обращение к жюри, правильные (в соответствии с реко-

мендациями) формулировки изложение темы, цели работы, цели презентации - 2 балла 

- введение неполное, содержит несоответствующие требованиям формулировки те-

мы, цели - I балл 

- введение отсутствует - 0 баллов 

Вступление к презентации - 0-3 балла 

- вступление соответствует теме работы, содержит интересные сведения об объекте работы, 

формирует интерес к работе, учащийся в ходе выступления   удерживает интерес аудито-
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рии - 3 балла; 

- вступление соответствует теме работы, содержит интересные сведения об объекте работы, 

формирует интерес к работе, учащийся не использует средства удержания интереса слу-

шателей – 2 балла; 

- вступление соответствует теме, но не содержит сведений, «подогревающих» интерес аудито-

рии к теме работы-1 балл 

- вступление не соответствует теме либо отсутствует - 

0 баллов 

Изложение результатов работы 1-6 баллов. 

- выделено главное в содержании работы, приведено большое количество фактов, доказыва-

ющих точку зрения автора работы, учащийся демонстрирует собственную точку зрения 

по теме работы – 6 баллов; 

-  выделено главное в содержании работы, приведено большое количество фактов, доказыва-

ющих точку зрения автора работы – 5 баллов; 

- выделенное  главное в содержании работы сочетается с пересказом «стержневой линии» ; приве-

дено некоторое количество фактов, доказывающих точку зрения автора -  4 балла. 

- попытка выделить главное в содержании работы сочетается с пересказом второстепенных ли-

ний; приведено некоторое количество фактов, доказывающих точку зрения автора - 3 балла. 

- изложение результатов не имеет структуры, не соответствует требованиям, заложенным 

в рекомендациях, в сообщении много случайно подобранной информации – 2 балла; 

- изложение результатов не имеет структуры, не соответствует требованиям, заложенным 

в рекомендациях, имеет место хаотичность изложения фактов, имеющих отдаленное от-

ношение к теме - 1 балл. 

Общий вывод по работе 0-3 балла. 

- вывод имеет развернутый характер и содержит обобщение, а не повторение фактов, 

приведенных в работе, имеет прямую связь с целью работы- 3 балла; 

- вывод перечисляет все микровыводы – 2 балла; 

- вывод имеет сжатый, неразвернутый характер, не содержит обобщения изложенных фак-

тов, имеет связь с целью работы — 1 балл 

- вывод отсутствует - 0 баллов 

Использование наглядности. 1-3 балла. 

- обращения к средствам наглядности системны - 3 балла 

- обращение к средствам наглядности несистемны - 2 балла 

- обращение к средствам наглядности имеет единичный характер - 1 балл  

Качество наглядности 1-3 балла.  

- качество наглядности высокое, способствует достижению целей презентации, полно-

стью соответствует требованиям — 3 балла 

- качество наглядности среднее, отчасти способствует достижению целей презентации, 

частично соответствует требованиям - 2 балла 

- качество наглядности низкое, не способствует достижению целей презентации, не соот-

ветствует требованиям  - 1 балл 

Сообщение источников информации 0-1 балл. 

- сообщения об источниках информации соответствуют требованиям - 1 балл. 

- сообщения об источниках информации не соответствуют требованиям — 0 баллов. 

Качество речи 0 —2 балла. 

- громкость речи, ее интонированность, темп и другие характеристики способствуют  по-

ниманию содержания, соответствуют содержанию  - 2 балла; 

- речи, ее интонированность, темп и другие характеристики не препятствует пониманию 

содержания, частично - соответствуют содержанию – 1 балл; 

- речь не способствует пониманию содержания - 0 баллов. 

Критерий Е. Рефлексия проектной деятельности. Мах - 6 баллов. 
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Критерий отражает умение ученика подвергнуть критическому анализу ход проектной рабо-

ты, выявить проблемы, осмыслить причины их возникновения, осознать пути их преодоления.  

Выявление проблем. (0-2 балла) 

- ученик адекватно выделяет проблемы, свойственные его проектной деятельности - 3 

балла - 2 балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности выделяет проблемы, свойственные его проектной 

деятельности - 1 балл 

- ученик не видит проблем в своей проектной деятельности - 0 баллов 

Причины возникновения проблем (0-2 балла) 

- ученик адекватно осознает причины проблем его проектной деятельности - 2 балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности осознает причины проблем его проектной 

деятельности – 1 балл 

- ученик не осознает причин проблем в своей проектной деятель-

ности - 0 баллов. 

Пути преодоления проблем (0-2 балла). 

- ученик адекватно осознает пути преодоления проблем его проектной деятельности - 2 

балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности осознает пути преодоления проблем его 

проектной деятельности — 1 балл 

- ученик не осознает пути преодоления проблем в своей проектной деятельности - 0 бал-

лов. 

Критерий F. Изменение вида текста. Мах- 6 баллов. 

Критерий отражает умение ученика передавать текст работы в измененном виде (опор-

ный конспект, таблица и др.) 

- измененный вид текста имеет сложный вид, удобство восприятия информации высокое, соот-

ветствует всем предъявляемым требованиям - 6 баллов; 

- измененный вид текста имеет сложный вид, удобство восприятия информации высокое, соот-

ветствует всем предъявляемым требованиям, либо не соответствует 1 параметру требований – 

5 баллов; 

- измененный вид текста имеет простой вид, удобство восприятия информации достаточное, не 

соответствует требованиям по 2 параметрам – 4 балла; 

- измененный вид текста имеет простой вид, удобство восприятия информации достаточное, не 

соответствует требованиям по 3 параметрам – 3 балла; 

- измененный вид текста имеет простой вид, удобство восприятия информации достаточное, не 

соответствует требованиям по 4 параметрам – 2 балла; 

- измененный вид текста не соответствует предъявляемым требованиям – 1 балл. 
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Критерии оценивания проекта 

Критерий А Организация работы. Мах - 6 баллов 
Критерий отражает умение ученика формулировать проблему проектной 

работы и цель, направленную на ее преодоление; организовывать регулярное выпол-

нение заданий на различных этапах ПД в соответствии с составленным планом. 

 Формулировка проблем, целей (1-3 балла) 
- ученик способен самостоятельно сформулировать проблему, цель проектной работы - 3 

балла 

- ученик способен с некоторой помощью учителя сформулировать проблему, цель про-

ектной работы – 2 балла 

- ученик со значительной помощью учителя формулирует проблему, цель проектной 

работы - 1 балл. 

Регулярность работы (1-3 балла). 

- ученик умеет организовать работу в высшей степени регулярно- 3 балла 

- ученик умет организовать работу с некоторой степенью регулярности - 2 балла 

ученик организует работу крайне нерегулярно - 1 балл 

Критерий В – работа с источниками информации. Мах - 7 баллов 

Критерий отражает умение ученика собирать необходимую информацию. 

Самостоятельность при сборе информации. (1-3 балла) 

 - ученик проявляет высокую самостоятельность при сборе информации по теме проекта – 

3 балла. 

 - ученик проявляет среднюю степень самостоятельности при сборе информации по теме 

проекта – 2 балла. 

 - ученик проявляет низкую самостоятельность при сборе информации по теме проекта – 

1 балл. 

Оформление списка источников информации (0-2 балла) 

 - список информации составлен верно – 2 балла. 

- список информации составлен с незначительными нарушениями норм – 1 балл. 

- список информации отсутствует либо составлен неверно – 0 баллов. 

Достоверность источников информации (0 – 2 балла) 

- при разработке проекта ученик использовал достоверные источники информации, в ра-

боте есть ссылка на них – 2 балла 

- при разработке проекта ученик использовал достоверные (значимые) источники инфор-

мации, но в работе нет ссылки на них – 1 балл 

ИЛИ 

- при разработке проекта ученик использовал недостоверные источники информации, в 

работе есть ссылки на них – 1 балл 

- при разработке проекта ученик не использовал источники информации – 0 баллов 

 

Критерий С – аналитический отчет о работе. Письменная работа, мах- 12 баллов. 

Критерий отражает умение ученика создавать письменный отчет о проделанной про-

ектной работе. 

 Соответствие структуре (0 – 2 балла) 

- текст работы полностью соответствует структуре (введение, характеристика продукта, 

анализ работы на каждом этапе,  вывод, список литературы) – 2 балла. 

- текст работы частично соответствует структуре (введение, характеристика продукта, 

анализ работы на каждом этапе,  вывод, список литературы) – 1 балл 

- текст работы не соответствует структуре, части работы не выделены – 0 баллов 

Наличие информационной  части (0 – 2 балла) 

- в информационной части представлено полное (достаточное) описание продукта – 2 бал-

ла. 



244 

 

244 

 

- в информационной части представлено неполное (недостаточное) описание продукта –   

1 балл. 

- информационная часть отсутствует – 0 баллов 

Наличие отчетов о работе на этапах проекта (0 – 2 балла) 

- в тексте работы представлены анализы работы с выделением проблем, причин – 2 балла 

- в тексте работы представлены анализы работы с выделением проблем, но не указаны 

причины – 1 балл 

- в тексте работы представлены анализы работы, но не выделены проблемы, причины – 0 

баллов. 

Качество выводов (1-3 балла) 

- ученик самостоятельно сделал выводы удовлетворительного качества: проявил 

умение обобщать, рефлексировать; вывод полный - 3 балла 

- ученик с помощью учителя выполнил работу по обобщению изложенного материала - 2 

балла 

- ученик со значительной помощью учителя сделал попытку обобщить материал работы - 

I балл 

- вывод  отсутствует – 0 баллов 

 

Оформление письменной работы (1 – 3 балла) 

- работа оформлена правильно: сноски, титульный лист, соблюдены все требования 

оформления (шрифт, интервал, абзацы, выделение, поля). Допускается не более 2-х орфо-

графических и пунктуационных ошибок – 3 балла 

- в работе отсутствуют сноски, но правильно оформлен титульный лист, соблюдены все 

требования оформления (шрифт, интервал, абзацы, выделение, поля). ИЛИ присутствуют 

сноски, но есть некоторые ошибки в оформлении – 2 балла 

- в работе имеются значительные замечания по оформлению, отсутствуют сноски – 1 балл 

 

Критерий Д Организация презентации результатов проектной деятельности, макси-

мум - 19 баллов (для 7 – 8 классов) 

Критерий    отражает    умение    ученика    организовывать    целенаправленную,    

структурированную, 

аргументированную презентацию результатов проектной деятельности. 

Введение в презентацию (0-2 балла) 

- введение полное и содержит обращение к жюри, правильные (в соответствии с реко-

мендациями) формулировки изложение темы, цели работы, цели презентации - 2 балла 

- введение неполное, содержит несоответствующие требованиям формулировки те-

мы, цели - I балл 

- введение отсутствует - 0 баллов 

Вступление к презентации – (0- 3 балла) 

- вступление соответствует теме работы, содержит интересные сведения об объекте работы, 

формирует интерес к работе, учащийся в ходе выступления   удерживает интерес аудито-

рии - 3 балла; 

- вступление соответствует теме работы, содержит интересные сведения об объекте работы, 

формирует интерес к работе, учащийся не использует средства удержания интереса слу-

шателей – 2 балла; 

- вступление соответствует теме, но не содержит сведений, «подогревающих» интерес аудито-

рии к теме работы-1 балл 

- вступление не соответствует теме либо отсутствует - 

0 баллов 

Изложение результатов работы (1- 4 балла) 

- выделено главное в содержании работы, приведено большое количество фактов, иллюстра-



245 

 

245 

 

тивного материала о ходе проекта, предъявляемый материал систематизирован – 4балла; 

- выделено главное в содержании работы, приведено большое количество фактов, иллюстра-

тивного материала о ходе проекта, НО предъявляемый материал НЕ систематизирован – 3 бал-

ла; 

- выделенное  главное в содержании работы сочетается с пересказом «стержневой линии»; приве-

дено недостаточное  количество фактов, иллюстративного материала о ходе проекта -  2 балла; 

- изложение результатов не имеет структуры, не соответствует требованиям, заложенным 

в рекомендациях, в сообщении НЕТ иллюстративного материала о ходе проекта – 1 балл. 

Общий вывод по работе (0-2 балла) 

- вывод имеет развернутый характер и содержит обобщение, рефлексию - 2 балла; 

- вывод имеет развернутый характер, содержит обобщение, НО без рефлексии - 1 балла; 

- вывод отсутствует - 0 баллов 

Использование наглядности  (1-3 балла) 

- обращения к средствам наглядности системны - 3 балла 

- обращение к средствам наглядности несистемны - 2 балла 

- обращение к средствам наглядности имеет единичный характер - 1 балл  

Качество наглядности (1-3 балла)  

- качество наглядности высокое, способствует достижению целей презентации, полностью 

соответствует требованиям — 3 балла 

- качество наглядности среднее, отчасти способствует достижению целей презентации, 

частично соответствует требованиям - 2 балла 

- качество наглядности низкое, не способствует достижению целей 

презентации, не соответствует требованиям  - 1 балл 

Качество речи (0 —2 балла) 

- громкость речи, ее интонированность, темп и другие характеристики способствуют  по-

ниманию содержания, соответствуют содержанию  - 2 балла; 

- речи, ее интонированность, темп и другие характеристики не препятствует пониманию 

содержания, частично - соответствуют содержанию – 1 балл; 

- речь не способствует пониманию содержания - 0 

баллов. 

 

Критерий Е. Рефлексия проектной деятельности. Мах - 6 баллов. 

Критерий отражает умение ученика подвергнуть критическому анализу ход проектной рабо-

ты, выявить проблемы, осмыслить причины их возникновения, осознать пути их преодоления.  

Выявление проблем. (0-2 балла) 

- ученик адекватно выделяет проблемы, свойственные его проектной деятельности - 2 бал-

ла 

- ученик с некоторой степенью адекватности выделяет проблемы, свойственные его проектной 

деятельности -1 балл 

- ученик не видит проблем в своей проектной деятельности 

- 0 баллов 

Причины возникновения проблем (0-2 балла) 

- ученик адекватно осознает причины проблем его проектной деятельности - 2 балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности осознает причины проблем его проектной 

деятельности – 1 балл 

- ученик не осознает причин проблем в своей проектной деятель-

ности - 0 баллов. 

Пути преодоления проблем (0-2 балла). 

- ученик адекватно осознает пути преодоления проблем его проектной деятельности - 2 

балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности осознает пути преодоления проблем его 
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проектной деятельности — 1 балл 

- ученик не осознает пути преодоления проблем в своей проектной дея-

тельности - 0 баллов. 

 

Критерий F. Качество продукта 

5 класс (согласно Листу оценивания) 

№ критерий баллы 

1 2 3 

1 Внешний вид продукта 

эстетичность    

долговечность    

2 Презентация продукта 

Историческая справка    

Технология изготовле-

ния 

   

Креативность в подаче 

материала 

   

3 Речь     

 Итого (макс. 18б.)  

6 класс (согласно Листу оценивания) 

№ критерий баллы 

1 2 3 

1 Внешний вид продукта 

эстетичность    

долговечность    

востребованность    

2 Презентация продукта 

технология изготовле-

ния 

   

креативность в подаче 

материала 

   

3 Речь     

 Итого (макс. 18б.)  

 

7, 8  класс 

Организация проекта. Мах - 4 балла. 

Проект организован на высоком уровне: сроки проведения соответствуют запланирован-

ным, работа организована на высоком уровне – 4 балла; 

Проект организован на среднем уровне: сроки проведения соответствуют запланирован-

ным, работа организована на среднем уровне – 3 балла; 

Проект организован на среднем уровне: сроки проведения НЕ соответствуют запланиро-

ванным, работа организована на среднем уровне – 2 балла; 

Проект организован на низком уровне: сроки проведения НЕ соответствуют запланиро-

ванным, работа организована на низком уровне – 1 балл. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УМК – учебно-методический комплекс 
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